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Социальная передача информации об опасности играет важную адаптивную роль для
многих видов социальных животных [1]. Исследования последних лет демонстрируют, что
грызуны, в частности мыши, также способны как к социальной передаче информации об
опасности, так и к социальному аверсивному обучению, называемому социальной пере-
дачей страха [2]. На сегодняшний день существует две парадигмы обучения в модели
социальной передачи страха у грызунов. В первой из них животное-наблюдатель обуча-
ется, непосредственно наблюдая за аверсивным поведением животного-демонстратора [3].
Во второй парадигме социальной передачи страха в качестве безусловного сигнала для
обучения наблюдателя используют поведение животного-демонстратора при извлечении
ранее сформированной памяти об условном сигнале [4]. Нами была отработана модель
социальной передачи страха у лабораторных мышей, а также проведен анализ свойств
такого обучения и формирующейся на его основе социальной памяти в сравнении с памя-
тью, формирующейся в результате индивидуального опыта мыши при обучении условно-
рефлекторному замиранию. Было показано, что мыши успешно обучаются социальной
передаче страха, наблюдая за поведением партнера-демонстратора. Социальная память,
формирующаяся в результате такого обучения, является долговременной и сохраняется
в течение более 24 часов. Социальное обучение, как и индивидуальное, приводит к фор-
мированию ассоциативной памяти, специфической относительно используемого условного
стимула и не генерализующейся на другие похожие условные стимулы. Тем не менее, со-
циальная память, является более слабой, чем при индивидуальном обучении, и не все
животные способны к наблюдательному обучению. При этом, способность к социально-
му обучению у мышей-наблюдателей не зависит от социального статуса. Таким образом,
полученные результаты в дальнейшем могут быть использованы для исследования нейро-
нальных механизмов, обеспечивающих социальное обучение и отличающих его от «обыч-
ного» индивидуального обучения.
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