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Обзор посвящен анализу работ, исследовавших долговременные и передающиеся следующему по-
колению влияния видоспецифичных форм интенсивной локомоции на когнитивные функции жи-
вотных и человека. На сегодняшний день анксиолитические и благоприятствующие выполнению
когнитивных функций длительные эффекты интенсивной локомоции продемонстрированы у чело-
века, грызунов, рыб, насекомых, моллюсков и нематод. У грызунов изменения в ЦНС, вызванные
интенсивной локомоцией, передаются по материнской и по отцовской линии потомкам первого
поколения. К ним относятся снижение тревожности, улучшение пространственного обучения и па-
мяти, повышение уровня нейротрофического фактора мозга и фактора роста эндотелия сосудов в
гиппокампе и фронтальной коре. Смещение баланса ацетилирования гистонов в гиппокампе гры-
зунов в сторону гиперацетилирования, и баланса метилирования ДНК в сторону деметилирования
проявляется и как прямой, и как наследуемый первым поколением эффект двигательной активно-
сти. Вопрос о том, какие механизмы связывают локомоцию с повышением пластичности генома
мозга потомков остается малоисследованным, идеальными объектами для его изучения могут стать
беспозвоночные модельные организмы. В настоящее время не хватает теоретической модели, объ-
ясняющей, почему двигательная активность приводит к длительному и передающемуся следующе-
му поколению улучшению некоторых когнитивных функций, и почему такое влияние могло сфор-
мироваться в эволюции. Ответ на эти вопросы представляет не только фундаментальный интерес,
он необходим для прогнозирования терапевтических, а также возможных побочных эффектов дви-
гательной нагрузки у человека. В связи с этим в статье особое внимание уделено обзору идей, посвя-
щенных эволюционным аспектам проблемы. Мы предлагаем собственную гипотезу, в соответствии
с которой активирующее влияние интенсивной локомоции на работу нервной системы могло сфор-
мироваться в эволюции как преадаптация к возможному попаданию в новую среду.
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ВВЕДЕНИЕ

О наличии положительного влияния мотор-
ной нагрузки на когнитивные функции и эмоци-
ональную регуляцию как у здоровых людей, так и
при патологиях нервной системы, известно дав-
но. Относительно недавние работы, опирающие-
ся на данные мета-анализов (Beckett et al., 2015;
Basso, Suzuki, 2017; Valenzuela et al., 2020), под-
тверждают это представление. В них убедительно
показано улучшение памяти, повышение способ-
ности к обучению, снижение тревожности и облег-
чение симптомов депрессии. Анксиолитические и
благоприятствующие выполнению когнитивных

функций эффекты интенсивной локомоции про-
демонстрированы не только у человека, но и у гры-
зунов (da Costa et al., 2020), рыб (Mes et al., 2020),
насекомых (Stevenson et al., 2005; Mezheritsky et al.,
2020), моллюсков (Korshunova et al., 2016), нема-
тод (Laranjeiro et al., 2017, 2019; Kumar et al., 2021).
Эти факты свидетельствуют о том, что связь дви-
жение – когнитивные функции сформировалась
рано в эволюции и имеет адаптивное значение у
далеких в систематическом отношении видов жи-
вотных.

С 2016 г. мы разрабатываем представление
(Korshunova et al., 2016; Dyakonova et al., 2019;
Aonuma et al., 2020; Mezheritsky et al., 2020), со-
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гласно которому изменения в состоянии и пове-
дении организма, вызванные интенсивной локо-
моцией, действительно, имеют биологическое и
физиологическое значение. Сопутствующая дви-
жению активация когнитивных функций вполне
объяснима необходимостью быстрее реагировать на
более быструю смену окружающих условий. Но
эффекты, которые сохраняются на длительное
время или проявляются через некоторый проме-
жуток времени, с трудом объясняются физиоло-
гическими изменениями, направленными на реа-
лизацию текущего поведения. Мы предполагаем,
что такие влияния сформировались в эволюции
как упреждающая адаптация или преадаптация к
возможному попаданию в новую среду, поскольку
сама по себе интенсивная локомоция могла при-
водить к тому, что животные оказывались в менее
знакомых для себя условиях. Выживание в новой
среде безусловно требует активации и когнитив-
ных, и моторных функций.

В последнее десятилетие появилось много ра-
бот, свидетельствующих о существовании отстав-
ленных и даже отдаленных в индивидуальном
развитии эффектах повышенной двигательной
активности как у человека, так и у других живот-
ных, включая некоторых беспозвоночных. Кроме
того, показано, что двигательная активность роди-
телей отражается на функционировании нервной
системы потомков. Предполагается, что важную
роль в этих эффектах играют эпигенетические ме-
ханизмы, связанные с изменением метилирования
ДНК, а также ацетилирования и метилирования ги-
стонов в различных областях мозга и клетках заро-
дышевой линии. Анализу долговременных и пе-
редающихся следующему поколению влияний
интенсивной локомоции на когнитивное и эмо-
циональное поведение, а также возможным меха-
низмам сохранения этих вызванных изменений в
нервной системе посвящен наш обзор.

В первой главе мы рассмотрим данные об от-
ставленных (часы и дни) и отдаленных (месяцы и
годы) влияниях интенсивной двигательной ак-
тивности на работу нервной системы. Вторая глава
будет посвящена анализу возможных эпигенети-
ческих механизмов, обусловливающих такие дол-
говременные изменения. В третьей главе будут
рассмотрены работы, посвященные эпигенетиче-
скому наследованию изменений, вызванных ин-
тенсивной локомоцией по материнской и по от-
цовской линии и его механизмам. В заключитель-
ной главе мы обсудим гипотезы об адаптивном
смысле долговременных и передающихся по на-
следству изменений в ЦНС, вызванных интен-
сивной локомоцией, а также перспективы для
изучения клеточных и молекулярных механизмов
этой поведенческой модуляции.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОВЕДЕНИИ И ЦНС, ВЫЗВАННЫЕ 

ИНТЕНСИВНОЙ ЛОКОМОЦИЕЙ

На грызунах было неоднократно показано, что
предшествующая локомоция положительно вли-
яет на обучение и память как здоровых животных,
так и животных с вызванными нейродегенератив-
ными заболеваниями (Anderson et al., 2000; Lau-
rence et al., 2015; мета-анализ da Costa et al., 2020).
Уже прошло более двадцати лет с момента откры-
тия клеточного механизма, связанного с упре-
ждающей активацией этих когнитивных функ-
ций интенсивным движением (van Praag et al.,
1999а, 1999b; van Praag, 2008). Таким механизмом
оказалось вызванное бегом усиление нейрогенеза
в гиппокампе, появление новых нейронов, способ-
ствующих формированию новых клеточных ансам-
блей. Позже было показано, что двигательная ак-
тивность вызывает изменения в серотонинергиче-
ской, дофаминергической, норадренергической,
ацетилхолинергической, орексинергической и эн-
доканабиноидной нейротрансмиттерных систе-
мах (Lin, Kuo., 2013; Chieffi et al., 2017; Watkins,
2018), а также влияет на факторы роста, такие как
нейротрофический фактор мозга (BDNF), инсу-
линоподобный фактор роста-1 и фактора роста
эндотелия сосудов (Trejo et al., 2001; Fabel et al.,
2003; Pietrelli et al., 2018). При этом быстрое и от-
ставленное влияние интенсивной локомоции на
эти сигнальные системы может отличаться (по-
дробнее см. обзор Heijnen et al., 2016). Одним из
центральных нейроактивных веществ, обеспечи-
вающих эффекты интенсивной двигательной ак-
тивности у млекопитающих, является серотонин
(Klempin et al., 2013; Kondo, Shimada, 2015). Ана-
лиз на клеточном уровне показал, что двигатель-
ная нагрузка повышает экстраклеточное содержа-
ние серотонина по механизму, сходному с дей-
ствием фармакологических антидепрессантов –
ингибиторов обратного захвата серотонина (Baganz
et al., 2010). При этом ключевая роль отводится
ауторецепторам 5-HT1A (Baganz et al., 2010).

Продолжительное, сохраняющееся до не-
скольких часов влияние интенсивной локомоции
на поведение и когнитивные функции найдено
также у некоторых первичноротых организмов.
Так у моллюска Lymnaea stagnalis показано облег-
чение принятия решения в новой среде спустя
2 часа после интенсивного мышечного ползания
в условиях мелководья. Животные на сухой асим-
метрично освещенной арене совершали меньше
ориентировочных поворотов перед выбором на-
правления движения (Aonuma et al., 2020). Этот
результат согласуется с данными биохимических
и электрофизиологических исследований на серо-
тонинергической системе этих животных (Dyakon-
ova et al., 2019; Aonuma et al., 2020). Двухчасовой от-
дых после интенсивной локомоции проявлялся в
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изменениях метаболизма серотонина и электриче-
ской активности серотониновых мотонейронов. На
этой модели впервые показано изменение биофи-
зических свойств серотонинергических нейронов в
условиях полной изоляции из нервной системы
как еще один пример отставленных эффектов ин-
тенсивной локомоции (Dyakonova et al., 2019). У
нематоды C. elegance также показаны не только
быстрые, но и проявляющиеся через несколько
часов и даже месяцев эффекты видоспецифичной
интенсивной локомоции – плавания (Laranjeiro
et al., 2017, 2019; Kumar et al., 2021). Так, однократ-
ный опыт плавания в течение 90 мин увеличивал
продолжительность жизни (Laranjeiro et al., 2017),
четырехкратный опыт плавания приводил к улуч-
шению обучения и памяти (Laranjeiro et al., 2019),
показана также более быстрая регенерация по-
врежденных аксонов у физически-активных не-
матод (Kumar et al., 2021).

На грызунах исследуются не только отставлен-
ные (часы и дни), но и отдаленные во времени
(месяцы и годы) эффекты двигательной активно-
сти. В одном из таких исследований (Merkley et al.,
2014) было показано, что ранний жизненный
опыт, такой как период добровольного бега у моло-
дых крыс (возраст – один месяц), может изменить
протекание взрослого нейрогенеза на оставшуюся
часть жизни животного. У бегавших животных по-
высилась скорость созревания и увеличилась вы-
живаемость новых нейронов при неизменном ко-
личестве пролиферирующих нейрональных пред-
шественников. Этот эффект сохранялся вплоть
до 11-месячного возраста, что было последней ис-
следованной точкой в онтогенезе этих животных
в обсуждаемой работе. В другом исследовании
(Shevtsova et al., 2017) на большой выборке живот-
ных (n = 80, молодые крысы, без уточнения гене-
тической линии) было еще раз подтверждено, что
взрослый нейрогенез играет существенную роль в
обучении и памяти, а также показано, что физи-
ческая активность в раннем возрасте оказывает
положительное влияние на когнитивные процес-
сы в последующей жизни.

В исследованиях на людях также растет число
работ, в которых внимание уделяется отдаленно-
му влиянию физической активности в молодом
возрасте на здоровье мозга и когнитивные функ-
ции в пожилом. В одном из таких исследований
(Middleton et al., 2010) участвовало 9344 женщины,
средний возраст которых составлял 72 г. Авторы за-
ключили, что у женщин, которые вели более актив-
ный образ жизни в подростковом возрасте, были
менее выражены когнитивные ухудшения в 30,
50 лет и пожилом возрасте. Исследователи отме-
тили именно подростковый возраст, как самый
значимый для последующей когнитивной со-
хранности.

Вопрос о том, насколько сходны физиологи-
ческие и молекулярные механизмы длительных
поведенческих эффектов интенсивной локомоции
у разных видов, остается открытым. Между тем,
выявление общих между человеком и доступны-
ми лабораторными моделями физиологических,
биохимических и генетических механизмов, осо-
бенно относящихся к передовому краю медицин-
ских исследований, потенциально способно облег-
чить разработку новых методов терапии неврологи-
ческих и психических расстройств. Некоторые
трудности для трансляционного подхода уже оче-
видны. Если у грызунов большую роль в обеспече-
нии когнитивных эффектов после двигательной на-
грузки играет активация взрослого нейрогенеза, то
у человека участие этого механизма остается под
вопросом. Все большее число исследователей
склоняется к представлению об отсутствии ней-
рогенеза во взрослом мозге человека (Franjic et al.,
2021). По той же причине активацией нейрогене-
за нельзя объяснить и длительные когнитивные
эффекты интенсивной локомоции у некоторых
беспозвоночных, например, моллюска и нематоды.
Но и у грызунов, нейрогенез не объясняет всеце-
ло бенефициарные когнитивные эффекты бега.
Так в работе (Choi et al., 2018) было показано, что
только при дополнительном введении мозгового
фактора роста (BDNF) повышенный нейрогенез
приводит к достоверному улучшению обучения,
сходного с результатом бега.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ВЛИЯНИЯ МОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ

НА ФУНКЦИИ МОЗГА

Все большее число исследований указывает на
участие эпигенетических механизмов в длительных
эффектах моторной активности на мозг, которые
играют важную роль в регуляции синаптической
пластичности, обучении и памяти (Gomez-Pinilla
et al., 2011; Abel, Rissman, 2013; Ieraci et al., 2015).
Одной из задач эпигенетики является изучение
молекулярных механизмов модуляции экспрес-
сии генов через модификацию хроматина, путем
метилирования ДНК, ацетилирования и метили-
рования гистонов, а также множества других хи-
мических влияний (Jones, Takai, 2001; Jaenisch,
Bird, 2003; Goldberg et al., 2007). Большинство
эпигенетических регуляторов относится к эволю-
ционно-консервативным молекулам. Группы ма-
лых некодирующих РНК – микроРНК – также
рассматриваются в качестве мощных эпигенети-
ческих регуляторов пластичности мозга и меха-
низмов памяти (Konopka et al., 2010; Wang et al.,
2012; Saab, Mansui, 2014). Впервые микроРНК бы-
ли идентифицированы как регуляторы развития у
C. elegans (Lee et al., 1993; Reinhart et al., 2000). Ко-
роткие некодирующие РНК затем были обнару-



320

ОНТОГЕНЕЗ  том 53  № 5  2022

МЕЖЕРИЦКИЙ, ДЬЯКОНОВА

жены и у других организмов (Pasquinelli et al.,
2000).

Экспрессия генов зависит от состояния хрома-
тина. Реорганизация хроматина возможна благода-
ря присоединению-удалению химических групп
к гистонам (CH3CO–; CH3– и др.) и ДНК (CH3–).
Это происходит за счет регулирующих ферментов,
таких как гистоновые ацетилтрансферазы (HAT)
и гистоновые деацетилазы (HDAC). HAT, как
правило, активирует транскрипцию генов, тогда
как HDAC подавляет. В нейронах имеет место
тонкий баланс между активностью HAT и HDAC,
оказывающих противоположное влияние на со-
стояние хроматина и, следовательно, экспрессию
генов. Например, при нейродегенерации проис-
ходит критическая потеря HAT, что отклоняет ба-
ланс ацетилирования гистонов в сторону чрез-
мерного деацетилирования, снижая экспрессию
многих генов (Saha, Pahan, 2006). Elsner et al., 2011
предполагают, что нейропротекторные свойства
физических упражнений также могут быть связа-
ны с ремоделированием хроматина, в частности с
индукцией ацетилирования гистонов посред-
ством модуляции HDAC и HAT. Было показано,
что у стареющих мышей повышен уровень актив-
ности HDAC в гиппокампе (Sant’ Anna et al., 2013), а
ингибирование HDAC в свою очередь стимули-
ровало улучшение памяти (Levenson, Sweatt, 2005;
Reolon et al., 2011). Однократный бег снижал ак-
тивность HDAC, повышал активность HAT (ги-
стона H4) в гиппокампе крыс сразу и через 1 ч
после тренировки, что указывает на состояние
гиперацетилирования гистонов. Так же было
продемонстрировано, что физическая нагрузка
увеличивает фосфоацетилирование гистона Н3 в
гранулярных нейронах зубчатой фасции гиппо-
кампа (Collins et al., 2009).

Однократная физическая нагрузка увеличива-
ла активность HAT не только в гиппокампе, но и
в лобных отделах коры головного мозга у моло-
дых взрослых крыс, в то время как регулярный бег
снижал активность HDAC (Spindler et al., 2014).
Лобная кора играет ключевую роль в когнитив-
ных функциях высшего порядка, таких как при-
нятие решений, внимание и рабочая память
(Chayer, Freedman, 2001). Активность HAT в лоб-
ных отделах коры увеличивалась через час после
однократного бега, тогда как активность HDAC
оставалась неизмененной. При этом регулярный
бег снижал активность HDAC сразу после нагруз-
ки и через час, не влияя на HAT. Исследование
показало, что данная область мозга, как и гиппо-
камп чувствительна для вызванной упражнениями
эпигенетической модуляции (Spindler et al., 2014).
Результаты данной работы также согласуются с
гипотезой о том, что как однократная, так и про-
должительная моторная нагрузка связана с гипер-
ацетилированием гистонов в разных областях
мозга.

В дополнение отметим, что у старых крыс так-
же наблюдался более низкий уровень ацетилиро-
вания гистона 4, благодаря повышенной актив-
ности HDAC в гиппокампе (Lovatel et al., 2013;
Sant’ Anna et al., 2013) и лобной коре (с учетом
времени суток) (Sant’ Anna et al., 2013). Тогда как,
стабильная физическая нагрузка (по 20 мин в
день на протяжении 2 нед.) повышала уровень
ацетилирования Н4 и положительно влияла на
память (Lovatel et al., 2013).

В другом исследовании (Elsner et al., 2017) про-
извели оценку влияния физической нагрузки на
ацетилирование гистонов в стриатуме крыс на
разных стадиях развития: в возрасте 39 дней после
родов (подростковый период), 3 мес. (молодые
взрослые) и 20 мес. (пожилые). Самцов крыс под-
вергали двум различным протоколам физических
упражнений: однократному бегу на беговой до-
рожке (20 мин) и ежедневному бегу (20 мин в те-
чение 2 нед.). Однократная тренировка индуци-
ровала стойкие эффекты в стриатуме крыс только
подростковой группы, снижая активность гисто-
новых деацетилаз (HDAC) через 1 и 18 ч после
тренировки, но не влияя на уровень ацетилирова-
ния гистона 4. Ежедневная физическая нагрузка
не изменяла ни одного маркера ацетилирования
гистонов в подростковой и взрослой группах в
разные моменты времени после тренировки. Та-
ким образом, данные свидетельствуют о том, что
физические упражнения влияют на активность
HDAC в стриатуме в зависимости от возраста и
протокола.

Влияние физических нагрузок на метилирова-
ние гистонов исследовано мало. Гистоны могут
быть метилированы либо по лизиновым (K), либо
по аргининовым (R) остаткам с помощью гисто-
новых метилтрансфераз (HMTs). Сайт-специфи-
ческое метилирование аминокислотных остатков
может конденсировать или ослаблять структуру
хроматина, например, моно-метилирование ги-
стона H3 при K9 (H3-K9) связано с активацией
транскрипции, в то время как ди- и триметилиро-
вание H3-K9 – с подавлением (Bannister et al.,
2005; Gupta et al., 2010). Elsner et al. (2013) проверили
влияние старения и физических нагрузок на уровни
ДНК метилтрансфераз (DNMT1 и DNMT3b) и ме-
тилирования H3-K9 в гиппокампе у крыс в воз-
расте 3 и 20 мес. Считается, что DNMT1 поддер-
живает метилирование в дочерней ДНК после ре-
пликации, тогда как DNMT3b катализирует
метилирование de novo (Bestor, 2000). С другой сто-
роны, DNMT1 также может катализировать de novo
(Vertino et al., 1996), а DNMT3b и DNMT3а – рабо-
тать на поддержание метилирования (Rhee et al.,
2000). Уровень DNMT1 и метилирования H3-K9
оказался изначально снижен в гиппокампе у зре-
лых крыс по сравнению с молодыми. Авторы
предполагают, что снижение метилирования
H3-K9 в гиппокампе у 20-месячных крыс может
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быть связано именно с монометилированием
H3-K9, указывающим на возрастное снижение
транскрипции генов. В ходе эксперимента жи-
вотные были подвергнуты двум протоколам
упражнений: однократному бегу на беговой до-
рожке (20 мин) и ежедневному бегу (20 мин в те-
чение 2 нед.). Однократное занятие физически-
ми упражнениями снижало уровни DNMT3b и
DNMT1 у молодых взрослых крыс без какого-ли-
бо эффекта у зрелых животных. Оба протокола
тренировки уменьшили уровни метилирования
H3-K9 у молодых, тогда как однократный сеанс
бега повышал метилирование H3-K9 у зрелых
крыс через час и 18 ч после тренировки. Как было
замечено выше, метилирование гистонов может
проявлять противоположные эффекты, приводя
либо к активации генов, либо к репрессии, в зави-
симости от типа метилирования, но происходит ли
в данном случае моно -, ди- или триметилирование
и зависит ли это от возраста остается неясным.

После физической нагрузки у грызунов отме-
чено также глобальное ацетилирование гистона 3
в промоторных областях BDNF в гиппокампе и
деметилирование ДНК в IV промоторной области
гена BDNF, что коррелирует с повышением экс-
прессии BDNF после бега (Gomez-Pinilla et al., 2011;
Abel, Rissman, 2013; Ieraci et al., 2015). Экспрессия
ДНК-метилтрансфераз и гистоновых деацетилаз
оказалась снижена (Abel, Rissman, 2013; Ieraci et al.,
2015). К тому же две недели физической нагрузки
способствовали деметилированию CpG-остров-
ков, расположенных на промоторе VEGFA
(Sølvsten et al., 2016) фактора роста эндотелия со-
судов, играющим, как было описано выше, важ-
ную роль в положительном влиянии физических
упражнений на нейрогенез.

В работе (Sølvsten et al., 2018) использовали 2-не-
дельный протокол добровольного доступа к бегово-
му колесу для изучения индуцированной физиче-
скими упражнениями экспрессии мРНК ряда
факторов роста в гиппокампе и лобной коре крыс.
Обнаружились различия по BDNF, VEGFA, IGF1
(инсулиноподобный фактор роста 1) и FGF2
(фактор роста фибробластов) в гиппокампе в
сравнении с контрольной группой животных.
Экспрессия оказалась выше у бегающих крыс. В
префронтальной коре по транскриптам BDNF
отличия не обнаружились, однако выявилось раз-
личие по другим: нейротрофинам: NGF (фактор
роста нервов) и FGF2. Также в гиппокампе было
зафиксировано повышение экспрессии гена Tet1,
кодирующего одноименный белок TET1 из се-
мейства TET, который участвует в процессе деме-
тилирования ДНК (Kriaucionis, Heintz, 2009). При
этом уровень DNMT3b был ниже в гиппокампе у
физически активных крыс.

Плавание улучшило память крыс, подвергшихся
неонатальному введению изофлурана (0.75%) –

препарата, вызывающего нейрокогнитивный де-
фицит, и индуцировало ацетилирование гистонов
H3 (по K9, K14) и H4 (по K5, K8, К12) в гиппокампе
(Zhong et al., 2016). Животных тестировали через
три месяца после введения изофлурана. Самый
стойкий эпигенетический эффект плавания был
отмечен на H3K9 и H4K5. Также после двигатель-
ной активности в гиппокампе было зафиксирова-
но повышение экспрессии CREB-связывающего
белка (CBP), активность которого связана с си-
наптической пластичностью, долговременной
памятью и стимуляцией ацетилирования гисто-
нов (Alarcon et al., 2004; Barrett et al., 2008; Bousig-
es et al., 2010).

Таким образом, показано, что физическая ак-
тивность модулирует эпигенетические механизмы,
связанные с обучением и памятью, через ацетили-
рование, главным образом, гистонов 3 (по лизину 4,
5, 14 и чаще всего 9) и 4 (по лизину 5 и меньше по
8 и 12); деметилирование ДНК в промоторных об-
ластях генов BDNF и VEGF; повышение уровня
гистоновых ацетилтрансфераз (HAT) и наоборот
снижению гистоновых деацетилаз (HDAC) и
ДНК метилтрансфераз (в особенности DNMT3b).
На данный момент роль метилирования и деме-
тилирования гистонов в когнитивных эффектах
двигательной активности не вполне ясна.

Ряд исследований подтверждают важную роль
микроРНК в когнитивных эффектах интенсив-
ной двигательной активности (Bao et al., 2014;
Cosín-Tomás et al., 2014; Hu et al., 2015; Donga et al.,
2018). МикроРНК (или miR), как правило, связыва-
ют соответствующие мРНК, тем самым подавляя
синтез их белков (He, Hannon, 2004), однако могут
играть и активирующую роль в экспрессии других
генов (Vasudevan et al., 2007). МикроРНК вовле-
чены в регуляцию множества важнейших процес-
сов в ЦНС, в том числе в связи с когнитивными
функциями, модулируя синаптическую пластич-
ность и процессы памяти (Konopka et al., 2010,
Wang et al., 2012; Saab, Mansui, 2014; Xua et al.,
2018). Так, выявлена компенсация нарушенной
черепно-мозговой травмой (ЧМТ) экспрессии
микроРНК в гиппокампе у мышей после бега в
колесе (Bao et al., 2014). Мышей подвергали ЧМТ
и помещали в среду, где был свободный доступ к
колесу в течение 2 недель. Показатели обучения и
памяти оценивались с помощью теста “водный
лабиринт Морриса” (MWM) на 15-й день. Было
показано, что двигательная активность привела к
восстановлению когнитивного дефицита (Zohar
et al., 2003), связанного с ЧМТ и изменению экс-
прессии микроРНК в гиппокампе. Авторы (Bao
et al., 2014) делают вывод о том, что модуляция
уровней микроРНК, опосредованная двигатель-
ной активностью, может быть вовлечена в когни-
тивное улучшение у мышей, страдающих ЧМТ.
Данные позволяют предположить, что снижение
экспрессии miR-21 и miR-34а (возможно в ком-
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бинации с другими микроРНК) было связано с
процессом когнитивного восстановления после
травмы. Результаты следующего исследования
согласуются с этим предположением, так отмече-
но повышение экспрессии miR-21 в гиппокампе
мышей с ЧМТ и ее снижение после бега, что в
свою очередь коррелировало с улучшением про-
странственной памяти (Hu et al., 2015). Также бы-
ла подтверждена связь между увеличением экс-
прессии miR-34a с нейрокогнитивной дисфунк-
цией, болезнью Альцгеймера (Liu et al., 2012;
Cosín-Tomás et al., 2017; Jian et al., 2017; Xua et al.,
2018; Sarkar et al., 2019).

Двигательная активность улучшила выполне-
ние когнитивных задач у трансгенной линии
быстро стареющих мышей SAMP8, снизив на-
копление белка APP (предшественник бета-ами-
лоида) и экспрессию miR-132, также, по всей ви-
димости, связанную с регуляцией когнитивных
функций (Donga et al., 2018).

Pons-Espinal et al. (2019) показали, что другая
микроРНК miR-135 модулирует нейрогенез после
физической активности у мышей. Повышенная
экспрессия miR-135 в зубчатой фасции гиппо-
кампа предотвращала индуцированную бегом
пролиферацию нейрональных предшественников,
тогда как ингибирование miR-135 стимулировало
пролиферацию, приводя к нейрогенезу (но не
астроглиогенезу), в зубчатой фасции даже у мышей
без доступа к беговому колесу. Более того, инги-
бирование miR-135 активировало пролиферацию
нейрональных предшественников в зубчатой
фасции взрослых мышей (Pons-Espinal et al.,
2019).

Повышение секреции определенных нейтро-
трансмиттеров в ответ на усиление локомоции
может рассматриваться как пусковой механизм
изменений на эпигенетическом уровне. Действи-
тельно, для ряда нейротрансмиттеров, вовлеченных
в обеспечение моторного поведения, обнаружены
возможные эпигенетические мишени действия.
Так, глутамат через NMDA и AMPA рецепторы,
активацию киназных каскадов и фосфорилиро-
ваие CREB может влиять на экспрессию генов
gadd45, кодирующих семейство белков GADD45,
задействованных в эпигенетическом контроле ге-
нов во время развития нервной системы в онтоге-
незе и при травмах мозга (Sultan, Sweatt, 2013; Mo-
roz et al., 2021; Dyakonova, 2022).

Серотонин (5-HT) вовлечен в эпигенетиче-
скую регуляцию разными способами. Один из пу-
тей воздействия 5-HT на хроматин реализуется
через мембранные рецепторы. Так у улиток рода
Helix обнаружено, что обучение связано с ацетили-
рованием и метилированием H3. Неспецифическая
блокада серотониновых рецепторов повлекла ухуд-
шение памяти и снижение уровня метилирования и
ацетилирования гистонов, тогда как блокада ги-

стоновых деацетилаз предотвращала ухудшение
памяти, связанное с введением антагониста серо-
тонина (Grinkevich, Vorobiova, 2014). На Aplysia
также была продемонстрирована связь между
введением 5-HT, повышением экспрессии мРНК
синапсина, изменением активности синапсов и
ацетилированием H3 и H4 (Guan et al., 2002; Hart
et al., 2011). Другой путь связан с недавно откры-
тым феноменом серотонилирования в ядре клет-
ки, куда серотонин попадает благодаря ферменту
трансглутаминаза 2 (Ivashkin et al., 2019; Farrelly
et al., 2019; Voronezhskaya, 2021). В работе (Farrelly
et al., 2019) было обнаружено серотонилирование
гистона 3 по глутамину 5 (H3Q5ser). H3Q5ser уси-
ливает связывание транскрипционных факторов с
хроматином, тем самым активируя экспрессию ге-
нов в нервной системе грызунов и человека. Значе-
ние серотонилирования в механизме влияния ин-
тенсивной локомоции пока остается неизвестным и
требует изучения.

МЕЖГЕНЕРАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

НА ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И ЕГО МЕХАНИЗМЫ

Передачу потомству эпигенетических измене-
ний, возникших в ответ на средовые стимулы, на-
зывают межгенерационным (intergenerational) и
трансгенерационным (transgenerational) эпигене-
тическим наследованием. Между двумя понятиями
существуют различия. Средовые факторы, воз-
действующие на беременных особей женского
пола (F0), могут непосредственно влиять не только
на развивающийся эмбрион (первое поколение,
F1), но и на его половые клетки. В таком случае,
эпигенетическая передача каких-либо фенотипи-
ческих признаков поколению F1 и F2 будет назы-
ваться межгенерационой. О “чистом” наследова-
нии можно говорить только в случае трансгенера-
ционной передачи и для самок это будет поколение
F3. Средовые факторы, воздействующие на сам-
цов (F0), также могут непосредственно влиять на
половые клетки, поэтому о “чистом” эпигенетиче-
ском (трансгенерационном) наследовании можно
говорить только для поколения F2 (Lacal, Ventura,
2018; Perez, Lehner, 2019). В данной работе рас-
сматривается в основном межгенерационная пере-
дача, т.к. в литературе трансгенерационное влияние
родительской интенсивной двигательной актив-
ности на ЦНС изучено крайне мало.

Пренатальная физическая активность самок 
влияет на поведенческий фенотип 

и когнитивные характеристики потомства

Многократно показано, что пренатальная фи-
зическая активность самок грызунов влияет на
потомство: улучшает память (Parnpiansil et al.,
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2003; Lee et al., 2006; Kim et al., 2007; Akhavan et al.,
2008; Robinson, Bucci, 2014), усиливает нейрогенез в
гиппокампе (Bick-Sander et al., 2006; Lee et al., 2006;
Kim et al., 2007) и экспрессию BDNF (Parnpiansil
et al., 2003; Aksu et al., 2012; Gomes da Silva et al.,
2016), а также снижает тревожность (Aksu et al.,
2012).

В одном из недавних исследований было еще
раз подтверждено влияние бега в колесе у бере-
менных самок мышей (C57BL/6J) на поведение,
память и нейрогенез их потомства (Yau et al.,
2019). Оказалось, что у потомства (F1), как жен-
ского, так и мужского пола было снижено депрес-
сивно-подобное поведение (оценка производи-
лась по тесту “вынужденное плавание”), в то же
время только самцы продемонстрировали улуч-
шение памяти. Так же у потомства мужского пола
наблюдалось увеличение количества незрелых
нейронов в вентральном гиппокампе, у самок –
усиленная пролиферация клеток в дорсальной
части гиппокампа. Примечательно, что дорсаль-
ная часть гиппокампа в большей степени связана
с когнитивными функциями, тогда как вентраль-
ная – с эмоциональным состоянием (Anacker,
Hen, 2017). Таким образом, результаты подтвер-
дили, что активность беременных крыс влияет на
поведение и нейрогенез потомства обоих полов,
при указанном выше гендерном различии.

У мужского потомства самок мышей, страдаю-
щих ожирением, детектировалось снижение уров-
ня BDNF, подавление нейрогенеза, простран-
ственного обучения и памяти, а бег (6 раз в неде-
лю в течение месяца) снижал эти отклонения
(Tozuka et al., 2010; Kim et al., 2018).

В работе (Segabinazi et al., 2019) оценили влия-
ние физической нагрузки у самок крыс до и во
время беременности на обучение, память, уровень
BDNF, рилина и метилирование ДНК в гиппокам-
пе потомства (F1) мужского пола. Животные слу-
чайным образом были разделены на четыре груп-
пы: 1) самки, ведущие пассивный образ жизни до
гестационного периода и во время 2) самки, бегаю-
щие на беговой дорожке до беременности 3) самки,
бегающие только во время беременности и 4) фи-
зически активные самки до и во время беремен-
ности. Материнская двигательная нагрузка в
группе “до беременности” и в группе “во время
беременности” улучшала показатели обучаемо-
сти потомства. Однако изменений уровня BDNF
в гиппокампе потомства разных групп обнаружено
не было. Примечательно, что бег до беременности
оказал наиболее сильное влияние на простран-
ственную память потомства. Также бег до бере-
менности существенно снижал метилирование
ДНК в гиппокампе потомства, в отличие от других
групп активных самок, где наблюдалась только
тенденция к снижению. Более выраженное уве-
личение уровня рилина зафиксировано в группе

потомства от самок, бегающих до беременности,
хотя и потомство физически активных самок в
период беременности также показало существен-
ное увеличение. Таким образом, самый значитель-
ный физиологический и когнитивный эффект фи-
зической нагрузки на потомство наблюдается в
предшествующем беременности периоде. Напро-
тив, потомство самок, которые бегали как до, так
и во время беременности не отличалось от кон-
трольных пассивных животных. Сами авторы объ-
ясняют подобный результат стрессом, который пе-
реживает самка, подвергшаяся чрезмерной прину-
дительной физической активности, что согласуется
с другими работами (Wasinski et al., 2016; Jang
et al., 2018).

На людях также показано улучшение когни-
тивных функций у потомства физически актив-
ных матерей (Wolfe et al., 1994; Clapp, 1996; Weiss-
gerber et al., 2006). Например, у женщин (Clapp,
1996), которые вели активный образ жизни в тече-
ние всей беременности, дети (в возрасте пяти лет)
лучше справились с тестом на интеллект (шкала
Векслера) и показали лучшие устные языковые и
математические навыки (Jukic et al., 2013; Este-
ban-Cornejo et al., 2016).

Таким образом, у млекопитающих уже доста-
точно убедительно показано, что интенсивная
локомоция до и во время беременности может
положительно влиять на когнитивные функции
мозга и здоровье потомства (Davenport et al.,
2018). Большинство исследователей делают ак-
цент на молекулярных и клеточных изменениях,
происходящих в гиппокампе и связанных с ними
улучшениями памяти, обучения и эмоциональ-
ной сферы. В ряде исследований отмечен и высо-
кий уровень BDNF и VEGF во фронтальной коре
у потомства (Uysal et al., 2011; Aksu et al., 2012;
Akhavan et al., 2013; Gomes da Silva et al., 2016). О
возможных механизмах этих эффектов пока извест-
но немного. Недавняя работа позволяет предпола-
гать участие серотонина в материнских эффектах
двигательной активности, по крайней мере у чело-
века и некоторых позвоночных с выраженной
складчатостью коры (Xing et al., 2020). В данной
статье авторы успешно показали необходимость
серотонина и его рецептора HTR2A для пролифе-
рации базальных предшественников в субвентри-
кулярной зоне коры развивающегося эмбриона.
Вполне вероятно, что экспрессия HTR2A у ба-
зальных предшественников нейронов, определя-
ющая влияние серотонина на число предше-
ственников и, как следствие, – число нейронов в
коре головного мозга, может связывать двигатель-
ную активность матерей с лучшими когнитивными
показателями потомков. Помимо рецепторных ме-
ханизмов нельзя исключать и прямую модифика-
цию внутриклеточным серотонином белковых ми-
шеней в ооцитах по механизму серотонилирования:
прямым присоединением серотонина к некото-
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рых белкам лигандам, в частности гистонам (Vo-
ronezhskaya, 2021).

Влияние двигательной активности самцов 
на поведение и когнитивные функции потомства

В последнее десятилетие появилось много
свидетельств влияния отцовского образа жизни
на фенотип потомства (Curley et al., 2011; Mycha-
siuk et al., 2012, 2013). У самцов мышей, которых
кормили пищей с высоким содержанием жиров,
появлялось потомство, страдающее ожирением,
инсулинорезестентностью и нарушениями ре-
продуктивной системы на два поколения вперед
(Fullston et al., 2012, 2013, 2015). Физическая актив-
ность (плавание) в значительной мере нивелиро-
вала последствия ожирения, улучшая здоровье
самцов (F0), что положительно сказывалось на
здоровье потомства на разных этапах развития от
эмбриона до взрослого организма (McPherson
et al., 2013, 2015).

Также было показано, что может иметь место
межгенерационная передача депрессивных и тре-
вожных поведенческих фенотипов от самцов к
поколению F1 (Dietz et al., 2011, 2012; Short et al.,
2016). В недавнем исследовании сообщалось, что
активное двигательное поведение самцов мышей
снизило тревожный поведенческий фенотип
потомства (Short et al., 2017). Мыши (C57BL/6)
бегали в колесе на протяжении 4х недель по 50–
60 км в неделю. Потомство бегающих самцов
мужского пола (F1) показало достоверно мень-
шую тревожность в сравнении с контролем. Сам-
ки (F1) не показали различий ни по одному тесту.
Также были идентифицированы три микроРНК
(miR-19b, miR-455, miR-133a) и две транспортных
РНК (тРНК-Gly и тРНК-Pro) в сперме самцов (F0),
вероятнее всего, оказавшие влияние на посттран-
скрипционную регуляцию генов, которые измени-
ли траекторию развития мозга потомства (самцов
F1) и связанного с ним аффективного поведения.
Экспрессия 76 генов (9.0%) была повышена в
сперме самцов, бегающих в колесе, в то время как
8 генов (0.9%) имели пониженную экспрессию. В
целом, данные Short et al. (2017) свидетельствуют
в пользу того, что анксиолитические эффекты
могут передаваться потомству с учетом пола, при
этом данная тема требует дальнейшего изучения.

В другом исследовании (Yin et al., 2013) авторы
проверили влияние двигательной активности
самцов (F0) на когнитивные функции потомства.
Было показано, что бег повлиял на пространствен-
ное обучение и память потомства мужского пола.
Также было продемонстрировано повышение со-
держания рилина и BDNF в гиппокампе. Увели-
чение содержания рилина и BDNF – белков, важ-
ных для развития мозга (Rice et al., 2001; Binder
et al., 2004; Lakomá et al., 2011), процессов обуче-
ния и памяти (Kang et al., 1995; Herz et al., 2006;

Niu et al., 2008), подтвердили с помощью трех мето-
дов: ОТ-ПЦР, иммуногистохимии и вестерн-блот-
тинга. Потомство мужского пола (самки проверены
не были) показало большую исследовательскую
активность и меньшую тревожность в тесте от-
крытого поля. Также в тесте “водный лабиринт
Морриса”, самцы (F1) продемонстрировали луч-
шую способность к пространственному обуче-
нию и памяти, чем потомки контрольной группы.
В дополнение к этому, было показано, что у муж-
ского потомства физически активных и содержа-
щихся в обогащенной среде самцов крыс (самок
не тренировали) снижено метилирование генома
в гиппокампе и префронтальной коре (Mega et al.,
2018).

В работе (Benito et al., 2018) подтвердился ко-
гнитивный межгенерационный эффект у самцов
мышей, содержащихся в обогащенной среде (сво-
бодный доступ к беговому колесу + сенсорное
разнообразие). Первоначально было установлено,
что у самцов (F0), содержащихся в обогащенной
среде, долговременная потенциация клеток зоны
CA1 гиппокампа, оцениваемая по частоте воз-
буждающих постсинаптических потенциалов,
выше, чем в контроле. Потомки (F1) обоих полов
с рождения находились в стандартных лаборатор-
ных условиях и были проверены в возрасте трех
месяцев. Оказалось, что у мышей (F1) от активных
самцов долговременная потенциация в гиппокампе
также выражена сильнее, чем у потомков самцов,
содержавшихся в стандартных условиях, что со-
гласуется с результатами другой работы, прове-
денной на двухнедельных животных (Arai et al.,
2009). При этом как в сперме, так и в гиппокампе
активных мышей (F0) обнаружилось повышение
уровня микроРНК, связанных с нейропластич-
ностью и когнитивными функциями, в частности
miR132 и miR212 (Remenyi et al., 2013; Hernandez-
Rapp et al., 2015). С целью проверки участия “когни-
тивных микроРНК” в обеспечении межгенераци-
онного влияния на гиппокамп их инъекцировали в
оплодотворенные яйцеклетки. Потомство, полу-
чившееся из ооцитов, инъецированных микроРНК
активных самцов, продемонстрировало повы-
шенный уровень долговременной потенциации,
который был снижен до контрольного введением
ингибиторов miR212 и miR132. Кроме того, мы-
ши, развившиеся из ооцитов, в которые вводили
микроРНК из сперматозоидов активных самцов,
показали улучшение памяти по двум поведенче-
ским тестам. Однако, несмотря на показанное
воздействие miR-212 и miR-132 на долговремен-
ную потенциацию, по-видимому, эти виды РНК
не оказывают определяющего влияния на поведен-
ческие показатели, т.к. их ингибирование демон-
стрировало только незначительную тенденцию к
снижению памяти. Наконец, уровень miR-212/132
не повышен у потомства активных самцов, что ука-
зывает на то, что механизмы, опосредующие усиле-
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ние синаптической пластичности и памяти в по-
колении F0 и F1 могут отличаться и возможно по
этой причине не происходит дальнейшей переда-
чи эффектов к поколению F2.

Обширная работа McGreevy et al. (2019) также
убедительно подтверждает передачу эффектов
локомоторной активности от самцов грызунов к
следующему поколению. Они включают в себя
облегчение решения непространственных и про-
странственных когнитивных задач, нейрогенез и
повышение активности митохондрий в гиппо-
кампе. При этом никаких изменений в метилиро-
вании ДНК в половых клетках самцов F0 после
бега обнаружено не было. Авторы предполагают,
что возможный механизм эпигенетического на-
следования связан с деятельностью микроРНК.
Ни в исследовании Benito et al., ни в данной рабо-
те модификации гистонов не проверялись.

Таким образом, на данный момент имеются
подтверждения влияния двигательной активно-
сти на нейротрансмиттерный баланс, нейрогенез
и структурно-функциональные связи в разных
областях мозга млекопитающих, обеспечивающие
длительные эффекты интенсивной локомоции. В
нескольких работах обнаружено глобальное повы-
шение ацетилирования гистонов в гиппокампе и
префронтальной коре после интенсивной локо-
моции, что указывает на деконденсацию хрома-
тина и может свидетельствовать о повышении
пластичности генома в нервных клетках. Показаны
и некоторые эпигенетические механизмы передачи
эффектов интенсивной двигательной активности
следующему поколению по материнской и по от-
цовской линиям, проявляющиеся в нейрофизио-
логических изменениях в ЦНС, когнитивном и
эмоциональном поведении потомства (Yang et al.,
2021). Большая часть данных, связанных с эпиге-
нетическим наследованием в связи с интенсив-
ной двигательной активностью получена из рабо-
ты с грызунами, имеются немногочисленные ис-
следования, проведенные с участием людей, при
этом беспозвоночные в данном контексте не изу-
чены вообще, что дает простор для дальнейших
сравнительных исследований.

ПОИСКИ ЭВОЛЮЦИОННО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО СМЫСЛА 

ВЛИЯНИЯ ЛОКОМОЦИИ НА ФУНКЦИИ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время не хватает теоретической

модели, объясняющей, почему двигательная ак-
тивность приводит к длительному и передающе-
муся следующему поколению улучшению некото-
рых когнитивных функций, и почему такое влия-
ние могло сформироваться в эволюции. Ответ на
эти вопросы представляет не только фундаменталь-
ный интерес, он необходим для прогнозирования

терапевтических, а также возможных побочных эф-
фектов двигательной нагрузки у человека.

Ряд антропологов (Raichlen, Alexander, 2017)
придерживается мнения, что улучшение мозговых
функций вследствие двигательной активности у со-
временного человека возникло как адаптация пред-
ков людей в борьбе за добывание пищи. Поиск
пропитания согласует в себе как моторную актив-
ность, так и когнитивную деятельность. Это сочета-
ние аэробной активности с контролем двигатель-
ных систем, пространственной навигацией и па-
мятью, принятием решений и планированием, а
также контролем сенсорных систем и внимания.
Такая комбинация делает добывание пищи ко-
гнитивно-сложным поведением, которое может
быть дополнительно усложнено изменением усло-
вий среды вследствие передвижения. Антрополог
Дэниел Либерман убежден, что человеческое тело
по своей биомеханике идеально приспособлено к
умеренно интенсивной длительной физической
нагрузке, такой как бег на длинные дистанции
(Bramble, Lieberman, 2004; Lieberman 2012). Ли-
берман предполагает, что бег на длинные дистанции
может быть специфической эволюционной адап-
тацией к групповой охоте на большие расстояния,
что также согласуется с предположениями других
авторов. Таким образом, если взглянуть на выше-
сказанные предположения с эволюционной пер-
спективы, вывод может быть следующим: древние
люди, у которых сильнее активировались когни-
тивные функции при двигательной нагрузке,
подвергались положительному отбору, что и по-
служило укреплению связки “движение – позна-
вательная деятельность” у потомков.

В.Е. Дьяконова сформулировала гипотезу о том,
что эффекты двигательной активности имели место
уже на ранних этапах эволюции животных, поэтому
распространяются на различные таксономические
группы и имеют консервативную нейрохимиче-
скую основу (Korshunova et al., 2016; Aonuma et al.,
2020). Результаты экспериментов, проведенных
на рыбах (Mes et al., 2020), моллюске (Korshunova
et al., 2016; Aonuma et al., 2020), насекомых (Me-
zheritskiy et al., 2020), нематоде (Laranjeiro et al.,
2017, 2019; Kumar et al., 2021) согласуются с дан-
ной гипотезой. Есть основания полагать, что в
общей активации поведения, например, при уве-
личении скорости передвижения, задействован
такой древний, распространенный в живой приро-
де и важный для многих физиологических функций
медиатор как серотонин (Aonuma et al., 2020). Оче-
видно, тема требует дальнейшего исследования и
развития. Тем не менее, вышеприведенные пуб-
ликации свидетельствуют в пользу гипотезы об
общем нейрохимическом базисе эффектов двига-
тельной активности.

Как уже было отмечено, мы предполагаем, что
эпигенетические механизмы влияния двигатель-



326

ОНТОГЕНЕЗ  том 53  № 5  2022

МЕЖЕРИЦКИЙ, ДЬЯКОНОВА

ной активности на функции нервной системы
сформировались в эволюции как упреждающая
адаптация или преадаптация к возможному попа-
данию в новую среду. Понятие преадаптация рас-
сматривается как обладание организмом опреде-
ленными характеристиками, которые делают его
более приспособленным к будущим изменениям
окружающей среды. Эффекты предшествующей
двигательной активности, благоприятствующие
освоению в новой среде, обнаружены у далеких в
систематическом отношении видов. Так, у мы-
шей после интенсивной локомоции показана ак-
тивация исследовательского поведения в услови-
ях открытого поля (Yin et al., 2013), облегчение за-
поминания новой информации и забывания
старой (Epp et al., 2016), у пресноводного моллюс-
ка выявлена способность лучше ориентироваться
в новых условиях, угрожающих выживанию (Kor-
shunova et al., 2016; Aonuma et al., 2020), у сверчков –
быстрее находить конспецификов в новой среде
по звуковому сигналу (Mezheritsky et al., 2020) и по-
беждать их в ритуальных и физических состязаниях
(Hofmann, Stevenson, 2000). Эти данные позволяют
рассматривать интенсивную локомоцию как один
из естественных способов повышения адаптивно-
сти поведения к возможным изменениям условий
жизни у разных организмов.

Преадаптация к новизне прежде всего предпо-
лагает повышение пластичности поведения. В
свою очередь повышение пластичности поведе-
ния в большой степени связано с пластичностью
функционирования генома нервной системы (Es-
peso-Gil et al., 2021). Полученные данные о харак-
тере эпигенетических перестроек вследствие мо-
торной нагрузки как раз согласуются с этими
ожиданиями. Результаты говорят о смещении ба-
ланса ацетилования гистонов в сторону гипераце-
тилирования и смещении баланса метилирования
ДНК в сторону деметилирования. Оба процесса со-
пряжены с повышением экспрессии генов. То, что
подобные изменения выявлены у потомков первого
поколения, но не следующих, также согласуется с
гипотезой об активации биологических механизмов
преадаптации к новым условиям, поскольку пре-
бывание в привычных условиях должно уменьшать
целесообразность их активации.

Каким образом, через какие механизмы ин-
тенсивная локомоция может повышать пластич-
ность генома и влиять на изменчивость потом-
ков? В настоящее время вопрос выбора удачных
моделей и объектов для исследования приобрета-
ет ключевое значение для решения этой задачи.
Идеальным объектом для изучения взаимодей-
ствия нейробиологических и репродуктивных ме-
ханизмов в адаптациях, вызванных изменением
условий обитания, было бы быстро и легко размно-
жающееся животное, недорогое в содержании, с хо-
рошо изученными функциями отдельных нейро-
нов и генераторов поведения и доступное для ге-

нетического, транскрипционного и протеомного
анализа происходящих изменений. Этим услови-
ям удовлетворяют некоторые представители пер-
вичноротых организмов, на которых уже начаты
исследования влияний физической нагрузки. Та-
кие модельные объекты, как C. elegance и D. melan-
ogaster, имеют преимущества в плане генетическо-
го анализа, оптогенетики. Брюхоногие моллюски
удобны для изучения физиологии идентифици-
рованных нейронов, их протеомики, транскрипто-
мики и пластичности поведения на уровне полно-
стью изолированных нервных клеток. Интересно,
что среди многоклеточных деметилирование гено-
ма в ответ на резкие изменения среды в естествен-
ных условиях быстрой адаптации инвазивных ви-
дов впервые было показано именно на моллюсках
(Huang 2017; Ardura 2018). Можно ожидать, что с
беспозвоночными модельными объектами будут
связаны существенные фундаментальные и прак-
тически-значимые открытия в этой области.
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Long-Term and Inherited Behavioral Changes Induced by Intense Locomotion: 
Epigenetic Mechanisms and Possible Adaptive Implications

M. I. Mezheritskiy1, * and V. E. Dyakonova1, **
1Koltsov Institute of Developmental Biology of Russian Academy of Sciences, ul. Vavilova 26, Moscow, 119334 Russia

*e-mail: labor405@gmail.com
**e-mail: dyakonova.varvara@gmail.com

The review is devoted to the analysis of long-term and transmitted to the next generation effects of intense
locomotion on the cognitive functions of animals and humans. To date, the anxiolytic and cognitive-enhanc-
ing long-term effects of intense locomotion have been demonstrated in humans, rodents, fish, insects, mol-
luscs and nematodes. In rodents, the influence intense locomotion are passed to the offspring of the first gen-
eration. These include reduced anxiety, improved spatial learning and memory, and increased levels of brain-
derived neurotrophic factor and vascular endothelial growth factor in the hippocampus and frontal cortex.
The shift in the balance of histone acetylation in the hippocampus of rodents towards hyperacetylation, and
the balance of DNA methylation towards demethylation manifests itself both as a direct effect and as an in-
herited effect of motor activity by the first generation. Mechanisms linking locomotion with increased plas-
ticity of the brain genome of offspring remain poorly understood. We argue that invertebrate model organisms
would be ideal objects for its study. Currently, there is a lack of a theoretical model explaining why physical
activity leads to a long-term and transferable to the next generation improvement in some cognitive functions,
and why such an influence could form in evolution. The answer to these questions is not only of scientific
interest, it is necessary to predict therapeutic, as well as possible side effects of intense physical activity in hu-
mans. In this regard, the article pays special attention to the review of ideas related to the evolutionary aspects
of the problem. We propose our own hypothesis, according to which the activating effect of intense locomo-
tion on the functioning of the nervous system could have been formed in evolution as a pre-adaptation to a
possible entry into a new environment.

Keywords: exercise, physical activity, locomotion, memory, learning, neurogenesis, epigenetics



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 290
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.01667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 290
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c006500720020003700200061006e006400200038002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e0067002e000d0028006300290020003200300030003800200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002e0063006f006d000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e000d>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


