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ВВЕДЕНИЕ
Под социальностью подразумевается группо-

вой образ жизни. На одном полюсе континуума
социальности располагаются виды, условно на-
зываемые одиночными, на другом – виды, у кото-
рых формируются группировки со сложной соци-
альной структурой (Alexander, 1974; Crook et al.,
1976; Armitage, 1981, 2007; Jarvis et al., 1994; Blum-
stein, Armitage, 1998; Lacey, Sherman, 2007). Эво-
люцией социальности называют процесс форми-
рования группировок, находящийся, согласно
существующим представлениям, под контролем
экологических факторов. Во многих таксонах
млекопитающих эволюционные преобразования
социальной структуры идут в направлении фор-
мирования крупных группировок – group-size
evolution (Pollard, Blumstein, 2008; Reiczigel et al.,
2008). В соответствии с размером и составом
группировок выделяют разные грады (категории)
социальности (Crook, Gartlan, 1966; Eisenberg et al.,
1972; Jarman, 1974; Armitage, 1981; van Schaik, van
Hooff, 1983).

У грызунов, в отличие от других представите-
лей млекопитающих, размер группы не является
важнейшим показателем уровня социальности
(Громов, 2017; Gromov, 2018). В популяциях гры-
зунов существуют два основных типа группиро-
вок с принципиальными различиями в социаль-

ной организации: агрегации и семейные группы
(Громов, 2008). В агрегациях, объединяющих
взрослых разнополых особей, преобладают агрес-
сивные взаимодействия, способствующие терри-
ториальной изоляции гнездовых участков самок и
формированию иерархии доминирования среди
самцов. Для семейных групп типичны устойчивые
парные связи, миролюбивые и аффилиативные
взаимодействия, проявление заботы о потомстве
не только у самок, но и у самцов, и широко разви-
тая кооперация. У некоторых видов грызунов се-
мейные группы отличаются наиболее сложной
социальной организацией, поэтому под эволю-
цией социальности у грызунов следует понимать
переход от условно одиночного образа жизни к се-
мейно-групповому, характеризующемуся услож-
нением (разнообразием) социальных взаимодей-
ствий – social complexity (Blumstein, Armitage,
1998). Отсутствие или наличие соответствующих
группировок положено в основу типологической
классификации пространственно-этологической
структуры популяций грызунов, и разные типы
этой структуры, по существу, представляют собой
разные грады социальности с переходом от наибо-
лее примитивного варианта (у видов, относящихся
к условно одиночным) к наиболее сложному (у
видов со структурированными семейными груп-
пами) (Громов, 2008, 2017; Gromov, 2018).
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Критический анализ накопленных к настоя-
щему времени данных (Громов, 2017; Gromov,
2017, 2018) свидетельствует о том, что экологиче-
ские факторы: пресс хищников и особенности
пространственного распределения кормовых ре-
сурсов – могут способствовать формированию у
грызунов агрегаций, но не семейных групп. Пер-
вый этап формирования семейных групп – это
образование семейных пар, в которые объединя-
ются, как правило, неродственные особи. Этому
процессу должны способствовать факторы, бла-
гоприятствующие укреплению парных связей,
снижению агрессивности во взаимодействиях
особей разных полов и проявлению заботы о
потомстве у самцов, однако ни пресс хищников,
ни характер распределения кормовых ресурсов к
таковым не относятся. Во всяком случае, предло-
женные разными авторами социоэкологические
гипотезы (Hoogland, 1981; Slobodchikoff, 1984; Os-
tfeld, 1990; Lacey, Sherman, 2007; Ebensperger et al.,
2012) не дают удовлетворительного объяснения,
каким образом указанные экологические факто-
ры способствуют укреплению парных связей и
формированию семейных групп. Однако тот факт,
что именно для последних типична широко разви-
тая кооперация (Громов, 2017; Gromov, 2017, 2018),
заставляет признать важную роль в эволюции со-
циальности у грызунов не только экологических,
но и других факторов и механизмов, обусловлива-
ющих направленные изменения в социальном по-
ведении и, соответственно, трансформацию про-
странственно-этологической структуры. Анализу
этих факторов и механизмов и посвящается насто-
ящая статья.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ГРЫЗУНОВ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОСТИ

Говоря о факторах, способствующих эволюци-
онной трансформации пространственно-этоло-
гической структуры в популяциях грызунов, важ-
но понимать, что этот процесс не связан с карди-
нальным изменением социального поведения.
Виды с семейно-групповым образом жизни отли-
чаются от других, во-первых, более прочными
парными связями, во-вторых, активным участи-
ем самцов в воспитании потомства и, в-третьих,
сложной социальной организацией, характеризу-
ющейся, прежде всего, различными формами ко-
операции (при сооружении убежищ, рытье нор и
подземных коммуникаций, охране и запаховой
маркировке участков обитания, фуражировании
и воспитании потомства), а также иерархической
системой взаимоотношений, благодаря которой
подавляются репродуктивные функции молодня-
ка, пока таковой пребывает в составе семейной
группы (Громов, 2008). Однако репертуар соци-
ального поведения видов, относящихся к разным
категориям социальности (то есть с разными типа-

ми пространственно-этологической структуры), по
сути, не меняется, и различия между этими кате-
гориями лежат в плоскости количественных, но
не качественных модификаций.

В частности, наличие прочных парных связей –
характеристика, скорее, количественная, чем ка-
чественная, и определяется частотой и длитель-
ностью контактов между половыми партнерами:
скучивания, взаимных чисток и ритуализован-
ных форм взаимодействий (угрожающие позы,
принудительные чистки и т.п.). Эти элементы
входят в репертуар взаимодействий разнополых
особей и у так называемых условно одиночных
видов, но отмечаются с гораздо меньшей часто-
той либо только в период спариваний. У видов с
прочными парными связями (социально моно-
гамных) самец с самкой занимают общий охраня-
емый участок обитания и общаются регулярно, а
не только в период спариваний. Их контакты ча-
ще всего миролюбивы либо ритуализованы. Взаи-
модействия семейной пары с другими особями сво-
его вида сведены к минимуму и в большинстве
случаев агрессивны, даже в сезон размножения,
чего нельзя сказать о контактах разнополых осо-
бей у большинства тех видов грызунов, для кото-
рых типичен промискуитет и которые признаются
слабо социальными.

Проявление заботы о потомстве у самцов так-
же нельзя назвать исключительной прерогативой
видов с семейно-групповой социальной органи-
зацией (Громов, 2013а). У некоторых слабо соци-
альных видов самцы демонстрируют родитель-
ское поведение при определенных условиях (на-
пример, в неволе), хотя и не на таком высоком
уровне, как у типично социальных видов. Более
того, нейрофизиологические механизмы стиму-
ляции важнейших форм родительского поведе-
ния – скучивания с детенышами в гнезде для их
обогрева и вылизывания (груминг) – у самок и
самцов имеют общую гормональную основу и не
зависят от видовой принадлежности (Brown, Mo-
ger, 1983; Numan, Insel, 2003). Хотя экспрессия ге-
нов, ответственных за синтез гормонов, стимули-
рующих заботу о потомстве, равно как и плотность
рецепторов этих гормонов в соответствующих
структурах ЦНС у видов с социальной моногами-
ей более высоки, чем у слабо социальных видов
(Numan, Insel, 2003), эти различия, опять-таки,
не качественные, а количественные.

Иерархическая система отношений в семей-
ных группах грызунов обычно проявляется через
асимметрию ритуализованных и аффилиативных
взаимодействий (Громов, 2005, 2008): в поведе-
нии взрослых и полувзрослых особей чаще отмеча-
ются элементы ритуализованной агрессии, тогда
как молодые особи чаще демонстрируют подчи-
нение или избегание контактов. Агрессивность и
избегание контактов типичны и для поведения
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видов, относящихся к категории условно одиноч-
ных, но во взаимодействиях особей этих видов
обычно отсутствует асимметрия, и подобные от-
ношения характеризуются как эквипотенциаль-
ные. У видов с агрегациями взрослых разнополых
особей среди самцов в период размножения фор-
мируется иерархия доминирования с хорошо вы-
раженной асимметрией агрессивных взаимодей-
ствий (Громов, 2008). Последние характерны для
всех грызунов, но для видов с семейно-групповой
организацией они не типичны, если иметь в виду
взаимодействия членов семейных групп, а не осо-
бей-соседей (Громов, 2008). Иными словами,
различия в структуре взаимоотношений между
особями у видов, относящихся к разным катего-
риям социальности, проявляются скорее на ко-
личественном, чем на качественном уровне.

Единственная характеристика, которая дей-
ствительно существенно и, главное, качественно
отличает виды условно одиночные от видов соци-
альных (то есть тех, для которых типичен семейно-
групповой образ жизни) – это сложные формы ко-
операции, связанной с рытьем нор, сооружени-
ем убежищ, фуражированием, охраной участков
обитания и запасов корма, а самое главное – с
прямой заботой о потомстве (Gromov, 2014,
2018). Но подобная кооперация проявляется не
на индивидуальном уровне, а на уровне сооб-
ществ, и, следовательно, этот признак нельзя от-
нести к категории генетически детерминирован-
ных, поскольку естественный отбор – процесс
селекции фенотипов, но не генофондов.

Отсюда следует вывод: поскольку эволюция
социальности у грызунов не приводит к глубоким
и кардинальным изменениям в поведении осо-
бей, то не существует и принципиальных (генети-
чески детерминированных, необратимых) разли-
чий между близкородственными видами, относя-
щимися к разным категориям социальности (как,
например, в составе родов Microtus или Meriones).
Более того, трансформация социальной структуры
и социальной организации в популяциях грызунов
теоретически возможна в обоих направлениях – не
только от простого варианта к сложному, но и на-
оборот.

КРАТКИЙ ЭКСКУРС
В ЭПИГЕНЕТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Какова природа факторов, определяющих фе-
нотип – один из фундаментальных вопросов био-
логии. В поисках ответа на него эволюционисты
фокусировали внимание, как правило, на двух
факторах: генотипе и внешней среде. Однако, как
показывают современные исследования, не ме-
нее важен и третий фактор, эпигенетический, кото-
рый определяет многие характеристики фенотипа,
в том числе и поведение, без изменения базовой
структуры ДНК (то есть последовательности нук-

леотидов). Более того, эпигенетические вариации
(эпиаллели) могут передаваться по наследству
(Rakyan, Whitelaw, 2003; Skinner et al., 2008; Szyf,
2015). Наследование эпигенетических вариаций
происходит либо напрямую от родителей потом-
ству, либо они закрепляются в череде поколений
в результате регулярного, повторяющегося воз-
действия факторов внешней среды (Jensen, 2013).

Термин “эпигенетика” (Waddington, 1942) из-
начально подразумевал существование биологи-
ческих механизмов, регулирующих развитие жи-
вых организмов и определяющих взаимосвязь
между генотипом и фенотипом через изменение
экспрессии генов (Bird, 2007; Jablonka, Raz, 2009;
Issa, Just, 2011). В настоящее время сложились
устойчивые представления, что к эпигенетиче-
ским относятся наследуемые модификации фе-
нотипа, обусловленные изменением экспрессии
генов, не затрагивающим нуклеотидной структуры
ДНК, а происходящим в результате метилирова-
ния ДНК, ацетилирования гистонов, а также при
участии микро-РНК (Jenuwein, Allis, 2001; Nakao,
2001; Weaver, 2007; Rodgers et al., 2013; Turner et al.,
2015). Метилирование ДНК заключается в присо-
единении метильной группы (CH-) к цитозину в
составе CpG-динуклеотида, и активная ДНК
обычно гипометилирована, а пассивная – гипер-
метилирована (Weaver, 2007). Ацетилирование
гистонов – это присоединение остатка уксусной
кислоты CH3CO к белковым молекулам, в резуль-
тате чего увеличивается доступность хроматина
для транскрипционного аппарата и, соответ-
ственно, экспрессия генов (Jenuwein, Allis, 2001;
Weaver, 2007). Указанные процессы оказывают
прямое воздействие на структуру хроматина и,
соответственно, отражаются на экспрессии ге-
нов, что, несомненно, играет важную роль в фор-
мировании организма в целом (Issa, Just, 2011).

В дальнейшем термин “эпигенетика” распро-
странился и на эволюционные процессы (Ho,
Saunders, 1979), в связи с чем появилось понятие
“эпигенетического наследования” (Jablonka, Raz,
2009).

Основу эпигенетической теории эволюции за-
ложили работы И.И. Шмальгаузена и М.А. Шиш-
кина (Шмальгаузен, 1968; Шишкин, 1988). Соглас-
но учению о стабилизирующем отборе (Шмальгау-
зен, 1968), не изменения генотипа определяют
эволюцию и ее направление, а эволюция орга-
низма определяет изменение его генотипа. В эпи-
генетической теории постулировано отсутствие
жесткой связи между генотипом и фенотипом
(Шишкин, 1988). Фенотип – основной субстрат
естественного отбора, который не только фикси-
рует полезные изменения фенотипа, но и участ-
вует в их создании. Основное влияние на на-
следственность оказывает не геном, а эпигене-
тическая система (ЭС) – совокупность факторов,
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воздействующих на онтогенез. В процессе эволю-
ционных преобразований наследуется общая ор-
ганизация ЭС (например, нейрофизиологиче-
ские механизмы регуляции поведения – морфо-
логические структуры ЦНС, медиаторные и
гормональные системы и механизмы), формиру-
ющая организм в процессе его развития, при этом
отбор ведет к стабилизации последовательных
онтогенезов, устраняя отклонения от нормы
(морфозы) и определяя устойчивую траекторию
развития (креод). Эволюция, в соответствии с
эпигенетической теорией, заключается в преоб-
разовании одного креода в другой при возмущаю-
щем воздействии среды (в результате направлен-
ного действия стресс-факторов).

Один из важнейших постулатов эпигенетиче-
ской теории эволюции заключается в том, что
устойчивость и наследуемость нормы – это след-
ствие регуляторных воздействий внутри ЭС. Ре-
зультатом взаимодействия между внешней сре-
дой и геномом является изменение экспрессии
генов, которое, в свою очередь, приводит к рас-
ширению фенотипической изменчивости. Из-
менчивость поведения во многих случаях также
обусловлена модуляцией экспрессии генов
(Hofmann, 2003; Keverne, Curley, 2008; Jablonka,
Raz, 2009).

Результаты многих экспериментальных иссле-
дований вполне укладываются в рамки эпигене-
тической теории. Так, в работах по доместикации
пушных зверей выявлен феномен длительных мо-
дификаций, связанных с воздействием внешнего
фактора-стрессора (хендлинга, присутствия че-
ловека) на критические стадии формирования
эндокринной системы (Беляев, 1962; Трапезов,
2008; Трут, 2008). Объектом отбора в эксперимен-
тах Д.К. Беляева и его последователей были не от-
дельные гены, а нейрогуморальная система орга-
низма в целом, то есть ЭС. В качестве аналогичного
стрессора (критического внешнего воздействия)
у грызунов можно рассматривать и тактильную
стимуляцию детенышей (вылизывание, груминг)
в период молочного вскармливания, оказываю-
щую существенное влияние на формирование
нейроэндокринных систем регуляции поведения,
в особенности родительского (Громов, 2013а;
Uvnäs-Moberg, 1996, 1998).

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, 
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

ПОВЕДЕНИЯ

Эпигенетические эффекты, о которых подроб-
нее будет сказано ниже, обусловливают возникно-
вение наследуемых модификаций фенотипа, про-
являющихся в изменении поведения особей, а эти
изменения есть результат влияния внешних стиму-
лов – физических, химических и социальных

(Champagne, Rissman, 2011; Mashoodh, Champagne,
2014).

К настоящему времени накоплен обширный
экспериментальный материал, касающийся эпи-
генетической регуляции (программирования) по-
ведения путем изменения экспрессии генов при
участии микро-РНК, в результате метилирования
ДНК и ацетилирования гистонов (Jenuwein, Allis,
2001; Nakao, 2001; Weaver, 2007; Rodgers et al.,
2013; Turner et al., 2015). Наиболее интенсивному
эпигенетическому программированию на ранних
стадиях развития подвергаются нейроны ряда
структур головного мозга, и это является одним
из важнейших факторов модификационной из-
менчивости поведения (Vasanthi, Mishra, 2008).

Млекопитающие наиболее восприимчивы к
внешним стимулам на ранних стадиях развития
(как в пренатальный, так и постнатальный пери-
оды), и эффект стимулирующего воздействия не
только сохраняется на протяжении всей жизни
особей, но и передается из поколения в поколе-
ние (Cushing, Kramer, 2005; Keverne, Curley, 2008;
Jablonka, Raz, 2009; Jensen, 2013). Особенно важно
то, что на ранних стадиях постнатального разви-
тия завершается и формирование ЦНС, а от ха-
рактера и частоты социальных взаимодействий в
этот период зависит степень восприимчивости
структур головного мозга к половым гормонам и
нейропептидам, предопределяющим характер со-
циальных отношений особей в зрелом возрасте,
поскольку и половые гормоны, и нейропептиды,
в особенности окситоцин и вазопрессин, отно-
сятся к важнейшим регуляторам полового, агрес-
сивного, ритуализованного и родительского по-
ведения (Numan, Insel, 2003; Cushing, Kramer,
2005; Champagne, Rissman, 2011).

Эпигенетическая регуляция поведения,
связанная с гормонами

У млекопитающих, как известно, хорошо вы-
ражен половой диморфизм в структурной орга-
низации и функционировании ЦНС, обусловли-
вающий различия в поведении самцов и самок
(McCarthy et al., 2009). Половые различия возни-
кают под влиянием стероидных гормонов как в
период внутриутробного развития (Clark et al.,
1992), так и на ранних стадиях постнатального
онтогенеза (Morris et al., 2004), и эта нейрофизио-
логическая настройка организма, несомненно,
относится к разряду эпигенетических.

Стероидные гормоны и нейропептиды воздей-
ствуют, в первую очередь, на структуры лимбиче-
ской системы головного мозга, в том числе на ядра
переднего и вентро-медиального гипоталамуса,
ложе терминальной пластинки, среднюю пре-
оптическую область гипоталамуса MPOA (medial
preoptic area) и миндалевидное ядро, в которых
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располагается множество рецепторов стероидных
гормонов, а также рецепторов окситоцина и вазо-
прессина (Numan, Insel, 2003; Shepard et al., 2009).
Механизмы эпигенетической регуляции играют в
этих сложных нейрофизиологических процессах
ведущую роль (Kurian et al., 2008; Murray et al.,
2009). В частности, половые различия, связанные
с функционированием MPOA, появляются в ре-
зультате метилирования ДНК (Nugent et al., 2015).
Можно утверждать, что влияние внешней, в осо-
бенности социальной, среды на ранних стадиях
индивидуального развития существенно важнее
для формирования социального поведения осо-
бей, чем генетическая наследственность. Мате-
риалом для естественного отбора при этом служат
эпигенетические вариации, или эпиаллели
(Cropley et al., 2012).

В основе эпигенетического программирова-
ния поведения взрослых особей также нередко
лежат гормональные эффекты (Stolzenberg et al.,
2011; Rodenburg, 2014), проявление которых зави-
сит от уровня экспрессии соответствующих ге-
нов, контролируемого посредством ацетилирова-
ния гистонов (Cosgrove, Wolberger, 2005).

Эпигенетическая регуляция на эмбриональной 
стадии и в онтогенезе

К факторам модификационной изменчивости
с полным правом относится и материнский эф-
фект – влияние организма матери на развитие
эмбрионов (Newth, Ball, 1979). Указанный эф-
фект отчасти является результатом эпигенетиче-
ского воздействия цитоплазмы яйцеклетки на
ДНК зародышей посредством метилирования
CpG-динуклеотидов и ацетилирования гистонов
(Reik et al., 1993; Pickard et al., 2001), вследствие
чего в фенотипе детенышей происходят опреде-
ленные изменения по достижении ими половой
зрелости.

Существуют и другие механизмы эпигенетиче-
ской регуляции на ранних стадиях эмбрионально-
го развития, которые также обусловливают более
поздние изменения фенотипа особей, в том числе
их поведения. Эти механизмы также связаны с
влиянием половых гормонов. Так, в эксперимен-
тах с монгольскими песчанками (Clark et al., 1992)
установлено, что уровень секреции тестостерона
у взрослых самцов, которые в период внутри-
утробного развития располагались в матке между
эмбрионами-самцами, существенно выше, чем у
самцов, располагавшихся между эмбрионами-
самками. Поведение последних, как показали
эксперименты (Clark et al., 1997, 1998), было в зна-
чительной степени феминизированным: они
проводили больше времени в гнезде и скучива-
лись с самкой и детенышами гораздо чаще, чем
другие самцы, проявляя активную заботу о
потомстве. Влияние тестостерона в данном слу-

чае можно рассматривать как эпигенетический
фактор, действующий на нейроэндокринную си-
стему эмбриона, что впоследствии негативно от-
ражается на формировании родительского пове-
дения у самцов.

Потенциал эпигенетического программирова-
ния нейронов головного мозга зависит от нейро-
физиологических механизмов, действие которых,
как полагают, проявляется только у эмбрионов,
детенышей или молодых особей (Weaver, 2007).
Иными словами, эпигенетические модификации
фенотипа взрослых особей считаются маловеро-
ятными. Однако существуют исключения из это-
го правила, о чем свидетельствуют, в частности,
эксперименты с самками прерийной полевки
Microtus ochrogaster (Turner et al., 2015). Для этого
вида, живущего семейными группами, характер-
ны прочные парные связи, формирующиеся при
выборе самкой постоянного полового партнера и
закрепляющиеся после спаривания. Установле-
но, что у самок в результате спаривания возраста-
ет степень ацетилирования гистонов в промоторе
генов рецепторов окситоцина (OTR и oxtr) и вазо-
прессина (V1aR и avpr1a) в нейронах прилегающего
ядра перегородки nucleus accumbens. Авторам
эксперимента удалось искусственно стимулиро-
вать предпочтение полового партнера у самок
прерийной полевки без последующего спарива-
ния, и подобная стимуляция точно так же приво-
дила к увеличению степени ацетилирования ги-
стонов в промоторе генов рецепторов окситоцина
и вазопрессина, как и при спаривании. Указан-
ные нейропептиды, как известно, играют важную
роль в формировании прочных парных связей
(Carter et al., 1997; Insel, Young, 2001), поэтому ре-
зультаты экспериментов (Turner et al., 2015) позво-
ляют утверждать, что механизмы эпигенетическо-
го программирования поведения играют важную
роль в формировании семейных групп у грызунов,
начало которым, естественно, дают семейные пары.

Продолжая рассуждения в том же русле, следует
отметить, что многие эпигенетические эффекты
обнаруживаются в гиппокампе, структуры кото-
рого ответственны за проявление стресс-реактив-
ности не только у детенышей, но и у взрослых
особей (Gould et al., 1999). О возможности эпиге-
нетического перепрограммирования поведения
взрослых особей свидетельствует также эффект
сенситизации, заключающийся в том, что заботу
о потомстве у половозрелых особей стимулируют
не только соответствующие гормоны, но и пря-
мые контакты с детенышами в период молочного
вскармливания (Громов, Осадчук, 2013; Brown,
Moger, 1983; Dewsbury, 1985).
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Эпигенетическая регуляция
и родительское поведение

Проявление прямой заботы о потомстве у осо-
бей обоих полов, как отмечено выше, является
одним из важнейших атрибутов семейно-группо-
вого образа жизни у грызунов. Находясь в гнезде,
кормящая самка насиживает детенышей, согре-
вая их теплом своего тела, и периодически выли-
зывает, обеспечивая тактильную стимуляцию
(груминг), крайне необходимую для нормально-
го физического и психофизиологического раз-
вития потомства, а также для формирования на-
выков полноценного родительского поведения,
как показывают современные исследования (Гро-
мов, 2013а).

Экспериментальные исследования последних
лет указывают на то, что родительское поведение
грызунов в значительной степени находится под
контролем эпигенетических механизмов. В каче-
стве примера можно привести результаты экспе-
риментов с лабораторными крысами (Roth et al.,
2009): у самок, выращенных матерями, пренебре-
гавшими родительскими обязанностями, прежде
всего, грумингом детенышей в период молочного
вскармливания, экспрессия гена BDNF (brain-de-
rived neurotrophic factor) в префронтальном кор-
тексе существенно снижалась, поскольку в промо-
торе этого гена присутствовали гиперметилиро-
ванные участки. Аналогичный эффект обнаружен
и у потомства этих крыс, также отличавшегося низ-
ким уровнем заботы о собственных детенышах. Та-
ким образом, дефицит тактильной стимуляции
приводит к гиперметилированию ДНК (эпигене-
тический эффект), которое передается потомству
(Meaney, 2001; Champagne, 2008).

Результаты экспериментов с перекрестным
выкармливанием доказывают, что именно дей-
ствия самок, воспитывающих детенышей, обес-
печивают эпигенетический эффект, связанный с
метилированием ДНК (Weaver et al., 2004, 2007).
Нейрофизиологические механизмы, с помощью
которых тактильная стимуляция посредством гру-
минга способствует метилированию ДНК, пока не-
достаточно изучены, однако установлено, что
этот процесс связан с ацетилированием гистонов
и активацией синтеза ряда специфических белков
(CREB, NGFI-A), регулирующих процесс транс-
крипции гена Nr3c1 (Weaver et al., 2004, 2007).
Кроме того, выявленный эффект может быть ре-
зультатом эпигенетической модуляции экспрес-
сии гена, ответственного за синтез рецепторов
окситоцина (Meaney, 2001).

Передача навыков родительской заботы от ма-
тери к дочери завит также от степени метилирова-
ния промотора гена, ответственного за синтез ре-
цепторов эстрогена Esr1 в MPOA гипоталамуса
(Champagne et al., 2006). Изменение экспрессии
генов, особенно тех, которые отвечают за синтез

рецепторов окситоцина и вазопрессина, на ранних
стадиях развития существенно влияет на формиро-
вание структурно-функциональных связей в ЦНС,
обеспечивающих социальные функции в зрелом
возрасте (Hammock, Young, 2002).

Эпигенетические эффекты, связанные с дефи-
цитом тактильной стимуляции, обнаружены и в
экспериментах с временной изоляцией кормя-
щих самок крыс от их потомства (Kember et al.,
2012). В частности, установлено, что исследова-
тельская активность детенышей-самцов, выра-
щенных в этих условиях, снижалась вследствие
метилирования ДНК на участке гена, ответствен-
ного за синтез адренокортикотропного гормона.
В другой серии аналогичных экспериментов (Park
et al., 2017) у детенышей крыс обнаружилось сни-
жение уровня ацетилирования гистонов в промо-
торе гена, ответственного за синтез глюкокорти-
коидных рецепторов. Временная изоляция кор-
мящих самок лабораторных мышей (Own et al.,
2013) вызывала у потомства эффект гиперметили-
рования ДНК на участке другого гена – SLC6A4,
ответственного за стресс-устойчивость через акти-
вацию серотонинэргической системы (Lesch, 2011).
Результаты этих экспериментов показывают, что
низкий уровень тактильной стимуляции детены-
шей вследствие временной изоляции самок нега-
тивно отражается на их стресс-устойчивости и
приводит к другим нарушениям поведения (Own
et al., 2013).

Важно также отметить, что тактильная стиму-
ляция в виде груминга способствует увеличению
экспрессии генов, ответственных за синтез ре-
цепторов эстрадиола (ERα) и окситоцина (OTR),
тесно связанных с проявлениями родительской
заботы у самок (Shepard et al., 2009). Установлено,
что груминг оказывает заметное влияние на уровень
экспрессии 900 различных генов (Weaver et al.,
2006). Иными словами, тактильная стимуляция
на ранних стадиях развития детенышей является
существенным фактором эпигенетической моди-
фикации их поведения в зрелом возрасте. Можно
с уверенностью утверждать, что особи, выращен-
ные заботливыми самками, обеспечивающими
высокий уровень тактильной стимуляции дете-
нышей, проявляют хорошо выраженную заботу о
потомстве и, более того, устойчивы к стрессу.

Установлено, что выявленный эффект не зави-
сит от времени, которое самка проводит в гнезде с
детенышами или затрачивает на их кормление
молоком (Liu et al., 1997; Meaney, 2001). Экспери-
менты с перекрестным выкармливанием показа-
ли, что если детенышей самок, уделявших мало
внимания грумингу, выращивали самки, демон-
стрирующие высокий уровень груминга, то они
становились более устойчивыми к стрессу, и на-
оборот (Francis et al., 1999). Иными словами,
стресс-устойчивость детенышей, выкормленных
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приемной матерью, зависела именно от фенотипа
последней, а не от фенотипа биологической матери.
Более того, став половозрелыми, самки демон-
стрировали тот уровень родительской заботы о
собственных детенышах, который они “унасле-
довали” от приемных матерей. В этом, фактиче-
ски, и заключается феномен эпигенетического
программирования поведения.

В экспериментах (Weaver et al., 2004) оценива-
лось влияние экспрессии материнского поведе-
ния на уровень метилирования гена Nr3c1, ответ-
ственного за синтез белков глюкокортикоидных
рецепторов, которые служат регуляторами стресс-
реактивности через активацию гипофизарно-адре-
наловой системы (Tsigos, Chrousos, 2002). У детены-
шей лабораторных крыс, выкормленных самками,
слабо заботящимися о потомстве (они мало вре-
мени проводили в гнезде, скучившись с детены-
шами, и редко их вылизывали), были выявлены
дефицит глюкокортикоидных рецепторов в гип-
покампе и, как следствие, повышение стресс-ре-
активности по достижении половой зрелости
(Francis, Meaney, 1999). У потомства, выкормлен-
ного самками, демонстрировавшими высокий
уровень материнской заботы, плотность указан-
ных рецепторов была более высокой, равно как
и устойчивость к стрессу (Meaney et al., 1989; Liu
et al., 1997). Установлено, что у потомства самок,
пренебрегавших материнскими обязанностями,
промотор глюкокортикоидных рецепторов был
гиперметилированным, тогда как у детенышей,
выкормленных заботливыми самками, тот же
промотор был гипометилированным (Weaver et al.,
2004). Важно отметить, что если детенышей
крыс, рожденных самками с низким уровнем ро-
дительской заботы, выкармливала более забот-
ливая особь, то уровень метилирования гена
Nr3c1 у них становился таким же, как у детены-
шей, рожденных и выкормленных их приемной
матерью (Hellstrom et al., 2012).

Следует также отметить, что высокий уровень
тактильной стимуляции (интенсивный груминг)
способствует подавлению синтеза глюкокортикои-
дов (Jutapakdeegul et al., 2003). Еще один пример
эпигенетической регуляции подобного рода – ре-
зультаты экспериментов с самцами лабораторных
мышей (Rodgers et al., 2013), у которых длитель-
ный стресс приводит к функциональной пере-
стройке гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой системы, и новый фенотип, характеризу-
ющийся изменением экспрессии генов и уровня
их метилирования, передается следующим по-
колениям. В процессе этой эпигенетической пе-
рестройки фенотипа участвует и микро-РНК,
локализованная в гаметах самцов. В другой серии
экспериментов с лабораторными мышами (Mor-
gan, Bale, 2011) показано, что если самки на ран-
них стадиях беременности подвергаются стрессу,
то у родившихся впоследствии детенышей-самцов

обнаруживаются физиологические и поведенче-
ские признаки дисмаскулинизации в результате
соответствующих изменений в функциональной
организации ЦНС. Эти изменения происходят за
счет эпигенетической перестройки нейрофизио-
логических механизмов регуляции поведения с
участием микро-РНК.

Резюмируя, можно заключить, что стресс-
устойчивость и проявление заботы о потомстве у
грызунов тесно взаимосвязаны благодаря эпиге-
нетическим механизмам регуляции.

Зависимость эпигенетических эффектов
от пола детенышей

Многие описанные выше эпигенетические
эффекты связаны с материнским поведением и
тактильной стимуляцией, оказывающей суще-
ственное влияние на нейрогенезис, в том числе,
на уровень экспрессии генов, ответственных за
синтез рецепторов стероидных гормонов и нейро-
пептидов, равно как и на распределение этих ре-
цепторов в различных структурах головного моз-
га, у детенышей-самок. Что касается материнско-
го влияния на распределение рецепторов андро-
генов и нейропептидов у детенышей-самцов, то
об этом почти ничего не известно (Shepard et al.,
2009). Полагают, однако, что хотя энзиматиче-
ские процессы, связанные с эпигенетической мо-
дификацией генома, одинаковы у детенышей
обоих полов, эпигенетический эффект может за-
висеть от пола детенышей. В частности, показа-
но, что материнский груминг стимулирует связы-
вание вазопрессина с рецепторами V1a в минда-
левидном ядре у детенышей-самцов, но не у
детенышей-самок. Напротив, связывание окси-
тоцина с рецепторами OTR в миндалевидном яд-
ре и ложе терминальной пластинки у самок выра-
жено в большей степени, чем у самцов (Francis et al.,
2002). Несмотря на эти различия, эпигенетиче-
ский эффект, выражающийся в формировании
того или иного эндофенотипа, под которым по-
нимается структурно-функциональный фенотип
ЦНС, например так называемый моногамный
мозг (Phelps, Ophir, 2009; Phelps, 2010), оказывается
одинаковым у детенышей обоих полов (Liu et al.,
1997). В другом исследовании (Edelmann, Auger,
2011) показано, что самки лабораторных крыс
больше времени уделяют грумингу детенышей-
самцов в сравнении с детенышами-самками. Это
предпочтение имеет существенное значение для
формирования половых различий в поведении
особей по достижении ими половой зрелости: ма-
теринский груминг обеспечивает эпигенетиче-
ское программирование поведения, изменяя сте-
пень метилирования промотора гена рецепторов
эстрадиола ERα, в результате чего указанный
промотор у самцов оказывается метилированным
в большей степени, чем у самок; если же грумингу
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чаще подвергаются детеныши-самки, степень
метилирования промотора гена ERα у них увели-
чивается, а их поведение становится более маску-
линным.

Эффекты сенситизации

Эпигенетическое программирование поведе-
ния детенышей, результаты которого проявля-
ются позднее, в зрелом возрасте, осуществляется
не только благодаря тактильной стимуляции на
ранних стадиях постнатального развития, но и
другими способами, в том числе, как уже отмече-
но выше, посредством сенситизации, эффект ко-
торой обнаруживается как у молодых, так и у
взрослых особей (Brown, Moger, 1983; Dewsbury,
1985; Walsh et al., 1996). В частности, девственным
самкам лабораторных мышей требуется регуляр-
ное предъявление новорожденных детенышей
для стимуляции у них родительской заботы (вы-
лизывание и насиживание детенышей) в резуль-
тате сенситизации (Stolzenberg et al., 2012). Это
происходит в результате повышения экспрессии
генов, ответственных за синтез ряда гормонов и
их рецепторов (Esr2, Oxt, Avp, аvpr1а). Если сам-
кам в питьевую воду добавляли бутират натрия, то
эффект сенситизации снижался на 50%, и это
происходило в результате подавления экспрессии
гена гистон-ацетилтрансферазы (Crebbp) и генов
рецепторов стероидных гормонов и нейропепти-
дов (Esr2, Oxt, Avp и аvpr1а) в MPOA гипоталамуса
(Bonthuis et al., 2011; Stolzenberg et al., 2012). Экс-
перименты с перекрестным выкармливанием де-
тенышей этих самок дают основание утверждать,
что указанный эпигенетический эффект,
обусловленный метилированием ДНК и ацети-
лированием гистонов, передается по наследству
(Champagne, Curley, 2009).

Эпигенетическое программирование поведения 
самцов (эффект отцовской заботы)

Результаты описанных выше эксперименталь-
ных исследований касаются в основном эпигене-
тического программирования поведения самок,
обеспечивающего укрепление парных связей и
проявление заботы о потомстве. В этом процессе
важнейшую роль играет тактильная стимуляция
(груминг) на ранних стадиях постнатального он-
тогенеза, а также контакты с новорожденными
детенышами в зрелом возрасте (сенситизация).
Однако тактильная стимуляция и сенситизация
играют не менее важную роль в формировании
прочных парных связей и стимуляции родитель-
ского поведения у самцов (Громов, 2013а). Хотя в
отношении особей этого пола широкомасштаб-
ных исследований, проливающих свет на нейро-
физиологические механизмы модуляции экс-
прессии генов, не проводили, можно полагать,

что эпигенетическое программирование их пове-
дения происходит так же, как и у самок. Это пред-
положение косвенно подкрепляется результатами
экспериментов с прерийной и обыкновенной по-
левками (Громов, 2013б; McGuire, 1988), а также с
монгольской песчанкой (Громов, 2009) и кали-
форнийским хомячком (Gleason, Marler, 2013).
Перечисленные виды ведут семейно-групповой
образ жизни, и о потомстве у них заботятся оба
родителя. При этом самцы напрямую влияют на
развитие детенышей, в особенности на формиро-
вание социального поведения, и отцовский вклад в
воспитание потомства, либо отсутствие такового,
может способствовать появлению нового, изме-
ненного фенотипа.

В экспериментах (McGuire, 1988) детенышей
пенсильванской полевки Microtus pennsylvanicus
выкармливали семейные пары прерийной по-
левки M. ochrogaster. У пенсильванской полевки,
относящейся к слабо социальным видам, о дете-
нышах заботятся только самки. Для социальной
прерийной полевки типичен семейно-группо-
вой образ жизни, и самец значительную часть
времени проводит в гнезде с детенышами, согре-
вает их теплом своего тела и регулярно вылизы-
вает, обеспечивая, наряду с самкой, высокий
уровень тактильной стимуляции. Эксперименты
показали, что среди самцов пенсильванской по-
левки, выкормленных прерийными полевками,
половина особей в зрелом возрасте демонстри-
ровала проявление родительской заботы: они
значительную часть времени проводили в гнезде
с детенышами, согревая их, и изредка вылизывали.
Можно утверждать, что в экспериментальных
условиях произошло эпигенетическое перепро-
граммирование поведения самцов пенсильван-
ской полевки, поскольку в природе они уклоня-
ются от выполнения родительских обязанно-
стей. Эпигенетическая перестройка поведения
самцов произошла под влиянием дополнитель-
ной тактильной стимуляции (внешний стресс-
фактор), обеспечиваемой приемными родителями,
в первую очередь, взрослыми самцами.

В другом исследовании (Roberts et al., 1998)
скрещивали особей из разных популяций прерий-
ной полевки. В популяциях этого вида в штате Ил-
линойс, США преобладают моногамные семейные
группы, а в других популяциях (штат Канзас) – по-
лигинические. Исследование показало, что самцы
из популяции в Иллинойсе были более заботли-
выми родителями и больше времени проводили в
гнезде с детенышами, чем самцы из популяции в
Канзасе. При реципрокном скрещивании самцов
и самок из двух разных популяций было установ-
лено, что потомство, полученное от самцов из
Иллинойса и самок из Канзаса, отличалось более
высокими показателями родительской заботы,
чем потомство, полученное от скрещивания сам-
цов из Канзаса и самок из Иллинойса. Авторы
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этого исследования полагают, что выявленные
различия, обусловленные, прежде всего, прямым
влиянием самцов на развитие потомства, имеют
социальную или, иначе говоря, эпигенетическую
основу.

К аналогичным выводам пришли и авторы
другого исследования на прерийных полевках
(Perkeybile et al., 2013), в котором сравнивали от-
цовское поведение особей, выкормленных роди-
телями с высоким (I группа) и низким (II группа)
уровнем заботы о потомстве, при этом в I группе
частота контактов детенышей с самцом-родите-
лем всегда была низкой. По окончании периода
молочного вскармливания молодым самцам дава-
ли возможность контактировать с незнакомыми
детенышами, и особи из I группы чаще скучивались
с ними, чем особи из II группы. Эксперименты с
перекрестным выкармливанием показали, что
уровень проявления родительского поведения
молодых самцов зависел от характеристик пове-
дения приемных, а не биологических родителей.
Кроме того, плотность рецепторов вазопрессина
и окситоцина в ряде мозговых структур, особенно
в ложе терминальной пластинки, у молодых сам-
цов положительно коррелировала с уровнем за-
боты, получаемой от приемных родителей, а не с
плотностью рецепторов вазопрессина и оксито-
цина у биологических родителей (Perkeybile et al.,
2013).

Еще одно исследование (Bester-Meredith,
Marler, 2001) было посвящено изучению влияния
самцов на развитие потомства при перекрестном
выращивании детенышей у двух видов хомячков
рода Peromyscus – калифорнийского P. californicus
и белоногого P. leucopus. Для калифорнийского
хомячка характерна моногамная система спари-
вания, для белоногого – промискуитет, хотя в не-
воле самцы этого вида, как и моногамного P. cali-
fornicus, способны проявлять заботу о потомстве
(Dewsbury, 1985). Исследование показало, что сам-
цы калифорнийского хомячка, выкормленные
приемными родителями другого вида, приобре-
тали поведенческие навыки и некоторые особен-
ности нейрофизиологии, связанные, в частности,
с пониженной иммунореактивностью вазопрес-
сина, характерные для самцов P. leucopus. Резуль-
таты этих экспериментов также свидетельствуют
о том, что взрослые самцы могут оказывать суще-
ственное влияние на развитие детенышей и спо-
собствовать появлению нового фенотипа.

В других экспериментах с калифорнийским
хомячком (Gleason, Marler, 2013) также проверяли
гипотезу о том, могут ли особенности родитель-
ского поведения самцов, связанного с тактиль-
ной стимуляцией детенышей (скучивание с ними
и груминг), передаваться потомству эпигенетиче-
ским путем. У этого вида указанные формы роди-
тельского поведения контролируются андрогенами

(преимущественно, тестостероном), и после ка-
страции частота скучиваний с детенышами и гру-
минга существенно снижается (Trainor, Marler,
2001, 2002). Стимулирующий эффект тестостеро-
на проявляется не напрямую, а в результате аро-
матизации этого гормона и превращения его в
эстрадиол Е2 в MPOA гипоталамуса (Numan, In-
sel, 2003). В экспериментальных условиях путем
имплантации Е2 в MPOA гипоталамуса удавалось
стимулировать родительское поведение у самцов ла-
бораторных крыс, которые обычно уклоняются от
выполнения родительских обязанностей (Rosen-
blatt, Ceus, 1998). Эксперименты с калифорний-
скими хомячками показали, что потомство ка-
стрированных самцов демонстрировало низкий
уровень родительской заботы о детенышах. По-
добный эффект, как полагают авторы исследова-
ния, может быть связан с эпигенетическими ме-
ханизмами регуляции поведения и объясняется
снижением экспрессии генов, ответственных за
синтез рецепторов эстрадиола ERα в MPOA ги-
поталамуса, как это происходило, например, в
экспериментах с самками лабораторных крыс
при дефиците тактильной стимуляции детены-
шей (Champagne et al., 2003, 2006). Поскольку в
другом, более раннем, исследовании были выяв-
лены существенные различия в уровне иммуно-
реактивности вазопрессина в определенных
структурах головного мозга сыновей кастриро-
ванных и интактных самцов P. californicus, можно
утверждать, что вазопрессин играет существен-
ную роль в процессах эпигенетического програм-
мирования отцовского поведения (Marler et al.,
2003). Можно также полагать, что эпигенетиче-
ские механизмы регуляции родительского пове-
дения, связанные с тактильной стимуляцией,
имеют общую нейрофизиологическую основу у
особей обоих полов.

Эксперименты с монгольскими песчанками
(Громов, 2009) показали, что самцы, выращен-
ные в неполных семейных группах (без отца), де-
монстрировали меньшую привязанность к сам-
кам и меньше заботились о своем потомстве.
В норме самцы и самки монгольской песчанки
проводят в гнезде с детенышами, в том числе в от-
сутствие партнера, примерно равное количество
времени и повышенное внимание уделяют гру-
мингу детенышей. Самцы, выросшие в неполных
семейных группах, были лишены дополнитель-
ной тактильной стимуляции, обеспечиваемой ро-
дителем того же пола, и это негативно отражалось
на формировании их социального поведения, в
особенности родительского. Подобный эффект
также с полным основанием можно отнести к
разряду эпигенетических.

В аналогичных экспериментах с дегу Octodon
degus установлено, что отсутствие самца негатив-
но сказывается на формировании функциональ-
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ных связей в определенных структурах головного
мозга (Helmekeа et al., 2009), ответственных за
формирование и регуляцию социального поведе-
ния (Kolb et al., 2004).

Подводя итог изложенному, можно заклю-
чить, что благодаря экспериментальным исследо-
ваниям, проведенным в последние годы, получены
убедительные доказательства существования
эпигенетических механизмов перестройки гор-
мональных и нейрофизиологических систем ре-
гуляции социального поведения, в том числе по-
веденческих реакций, связанных с укреплением
парных связей и заботой о потомстве. Эти же ме-
ханизмы лежат в основе формирования разных
структурно-функциональных фенотипов ЦНС,
называемых эндофенотипами, которые обеспе-
чивают приверженность особей той или иной пове-
денческой стратегии, связанной с выбором поло-
вых партнеров и родительскими обязанностями
(Phelps, Ophir, 2009; Phelps, 2010). Действие этих
механизмов контролируется внешними факторами,
в особенности социальной средой. Направлен-
ные изменения в поведении, зафиксированные в
одном поколении, передаются по наследству, и в
результате этого происходит достаточно быстрая
трансформация фенотипа, что положительно
сказывается на приспособленности эпигенотипа
в целом (Jensen, 2013).

Наиболее важными стресс-факторами, воз-
действующими на нейрофизиологические системы
регуляции поведения и способствующими эпиге-
нетическому перепрограммированию в соответ-
ствии с семейно-групповым образом жизни, следу-
ет признать высокий уровень тактильной стимуля-
ции детенышей на ранних стадиях постнатального
онтогенеза (скучивание и груминг), а также стиму-
ляцию взрослых особей (в особенности самцов)
при контактах с новорожденными детенышами
(сенситизация). Благодаря этим стресс-факторам
осуществляется перенастройка нейрофизиологи-
ческой системы регуляции поведения особей, без
которой, по-видимому, не может сформироваться
эндофенотип, соответствующий семейно-груп-
повой социальной организации. Поскольку ука-
занные стресс-факторы не относятся к экологи-
ческим, можно полагать, что благодаря эпигене-
тической перенастройке социального поведения
глубокая трансформация социальной структуры у
грызунов может осуществляться независимо от
условий среды обитания, если не включать в это
понятие ближайшее социальное окружение.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

И ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОСТИ
Эпигенетические механизмы обеспечивают

расширение фенотипической изменчивости бла-
годаря направленной трансформации поведения

путем эпигенетического программирования, о
котором говорилось выше. Трансформация соци-
альной организации вида в сторону семейно-
групповой осуществляется, прежде всего, за счет
тех изменений в поведении половых партнеров,
которые обеспечивают укрепление парных свя-
зей. Эпигенетическое программирование поведе-
ния способствует трансформации социальной
организации в результате снижения агрессивно-
сти и повышения стресс-устойчивости особей
обоих полов, а также путем подавления инфанти-
цида и феминизации поведения самцов. Особи с
подобными характеристиками поведения появ-
ляются спонтанно в популяциях любого вида
грызунов вследствие благоприятного сочетания
генетических и эпигенетических компонент фе-
нотипической изменчивости, расширяя базу для
естественного отбора. И если действие этого от-
бора направлено в сторону укрепления парных
связей, взрослые разнополые особи объединяются
в семейные пары, совместно воспитывающие
потомство. Этот процесс автоматически за счет
эпигенетического программирования изменяет
поведение особей, обеспечивая, в частности, по-
явление самцов с устойчивым фенотипом, кото-
рый можно условно охарактеризовать как “забот-
ливый партнер и родитель”. Одновременно воз-
никают предпосылки для развития сложных
форм кооперации, которая в определенных эко-
логических условиях дает семейным парам и се-
мейным группам (особям-родителям с потом-
ством) преимущество перед особями-одиночками,
повышая совокупную приспособленность членов
семейных групп, которые выигрывают к тому же
и за счет повышения индивидуальной приспо-
собленности косвенным путем (Lacey, Sherman,
2007; Nunes, 2007; Solomon, Keane, 2007). И если
естественный отбор способствует увеличению в
популяции доли особей с соответствующим фе-
нотипом, у вида в целом (либо в отдельных его
популяциях) будет преобладать семейно-группо-
вая организация. Иными словами, такой вид в со-
циоэкологических терминах следует называть со-
циальным (Громов, 2017; Gromov, 2018).

С позиций эпигенетической теории эволюции
вполне логично объясняется формирование разных
типов пространственно-этологической структу-
ры грызунов и, соответственно, разных категорий
группировок (то есть градаций социальности) вне
связи с влиянием таких экологических факторов,
как распределение кормовых ресурсов и пресс
хищников, которые, согласно социоэкологиче-
ской концепции (Alexander, 1974; Crook et al.,
1976; Lacey, Sherman, 2007), играют ведущую роль
в эволюции социальности млекопитающих, в
особенности приматов и копытных (Crook, Gart-
lan, 1966; Eisenberg et al., 1972; Jarman, 1974; van
Schaik, van Hooff, 1983). У грызунов, в отличие от
других представителей млекопитающих, эволю-
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ция каждого конкретного вида, находящегося на
вершине социальности, осуществлялась под вли-
янием сложного и изменчивого комплекса факто-
ров, среди которых особую роль играли факторы
социальные, прежде всего кооперация (Gromov,
2014, 2018). Можно полагать, что разные фенотипы,
соответствующие тем или иным градациям соци-
альности у грызунов, – это разные варианты реа-
лизации одной и той же онтогенетической про-
граммы (или траектории, в терминах эпигенети-
ческой теории), конечный результат которой
определяется конкретным сочетанием индивиду-
альной генетической конституции и факторов
среды. При постоянстве внешних условий в ряду
поколений осуществляется отбор в пользу наибо-
лее адаптивного фенотипа, ведущий к повыше-
нию его устойчивости в популяции и дестабили-
зации прежней нормы. В результате возникает
определенный вариант социальной структуры и
социальной организации, соответствующий тому
или иному типу пространственно-этологической
структуры (Громов, 2008, 2017), поскольку любая
социальная структура есть результат взаимодей-
ствий особей с определенным фенотипом. Важно
также понимать, что ни категории социальных
группировок грызунов, ни типы пространствен-
но-этологической структуры (ПЭС) генетически
не детерминированы, и в разных популяциях од-
ного и того же вида, как, например, у синантроп-
ных крыс Rattus rattus, R. norvegicus и мышей Mus
musculus, M. domesticus, обнаруживаются группи-
ровки, соответствующие разным типам ПЭС и
разным градациям социальности. Примеры сосу-
ществования разных социальных группировок в
одних и тех же популяциях обнаруживаются и у
других видов грызунов (Громов, 2008). Это лишний
раз доказывает, что социальность у грызунов – в
значительной степени эпигенетический феномен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В популяциях разных видов грызунов взрос-

лые особи ведут либо условно одиночный образ
жизни, либо образуют агрегации и семейные
группы. Эволюцию социальности у грызунов сле-
дует рассматривать как переход от условно оди-
ночного образа жизни к семейно-групповому.

Процесс эволюционной трансформации соци-
альной структуры не приводит к глубоким и кар-
динальным изменениям в поведении грызунов.
Направленные изменения в поведении, связанные
с эволюцией социальности, являются результатом
действия нейрофизиологических механизмов,
обеспечивающих эпигенетическое программиро-
вание поведения особей на ранних стадиях разви-
тия под влиянием определенных стресс-факторов
(гормонов, тактильных, запаховых и других стиму-
лов) на структуры ЦНС, ответственные за форми-
рование социального поведения. В итоге появля-

ются новые, наследуемые модификации фенотипа,
служащие материалом для естественного отбора.

Формирование разных категорий группиро-
вок и, соответственно, разных типов ПЭС попу-
ляций грызунов вполне логично объясняется с
позиций эпигенетической теории эволюции, по-
скольку каждому типу ПЭС соответствует опре-
деленная социальная организация и структура
социальных отношений между особями с эпиге-
нетически запрограммированным поведением.
Иными словами, сообщества особей-одиночек,
агрегации и семейные группы представляют со-
бой разные варианты реализации одной и той же
онтогенетической программы и последующего
отбора фенотипов, результат которого определяет-
ся сочетанием внутренних (генетических) и внеш-
них (экологических и социальных) факторов.
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In rodents, the evolution of sociality means transition from solitary living to a family-groupe lifestyle which
is characterized by the most complicated social organizations. Variation in rodent behavior related to the evo-
lution of sociality results from the operation of neuroendocrine mechanisms leading to epigenetic (re)pro-
gramming of the behavior and, subsequently, emergence of new heritable phenotypes as a basis for further
selection. In this article, the epigenetic effects on rodent behavior promoting formation of a family-group so-
cial organization and, consequently, the evolution of sociality in rodents, are considered.

Keywords: rodents, sociality, epigenetics, evolution



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


