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Представлены результаты анализа первых 2 месяцев наблюдения особей группы, 
сформированной из 9 неродственных и не имеющих опыта пребывания в одной 
группе подростков макаков-резусов (Macaca mulatta). Выполнена оценка динами-
ки освоения макаками пространства нового вольера и анализ агрессивного, друже-
любного и ориентировочно-исследовательского поведения особей с учетом возраста 
и пола. Наблюдения показали, что пространство нового вольера макаки осваивали 
сверху вниз, от периферии к центру, от неподвижных к подвижным элементам. При 
анализе поведенческой активности макаков выявлено взаимодействие факторов 
возраста и пола. Так, старшие особи обоих полов отличались более выраженной 
агрессией в сравнении с младшими, что, по-видимому, свидетельствовало о зави-
симости формирующегося социального статуса от возраста особей. Возрастные 
различия в проявлении дружелюбного поведения были только у самок: у старших 
наблюдалось больше дружелюбных реакций в сравнении с младшими. В старшей 
возрастной группе самцы были агрессивнее чем самки, а самцы младшей группы, 
напротив, проявляли больше дружелюбия в сравнении с самками. У младших особей 
самки проявляли более выраженное ориентировочно-исследовательское поведение 
в сравнении с самцами, но у старших особей половых различий не найдено. В це-
лом у старших самцов все три вида поведенческой активности были представлены 
в равной степени, у младших самцов и старших самок доминировало дружелюбное 
поведение и исследовательские реакции, у младших самок наиболее выражено было 
исследовательское поведение. Высказывается гипотеза о критическом возрастном 
диапазоне в онтогенезе макаков, являющимся сенситивным периодом созревания 
их высшей нервной деятельности. Полученные данные могут быть использованы 
для создания биологической модели поведения в группах и улучшения содержания 
обезьян в лабораторных условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ

Комплексное осмысление парадигмы «поведение» и «социальное поведение» не-
обходимо для понимания основ социологии, обучения и успешного воспроизводства 
потомства. Социальность, то есть необходимость в постоянном присутствии других 
особей своего вида, является одной из главных характеристик всех приматов. Одним 
из подходов к изучению социализации обезьян является анализ их социальных взаи-
моотношений и взаимодействий [1]. Выполнение такого анализа на различных ста-
диях онтогенеза самцов и самок необходимо для установления критических возраст-
ных периодов, связанных с формированием социальности у приматов. Известно, что 
детеныши и подростки приматов, включая человека, проходят процесс социализации 
внутри конкретной группы, где каждый член сообщества определенным образом уча-
ствует в адаптации другой особи [2–4]. У макаков-резусов наибольшие изменения 
в социальном развитии происходят на втором году их жизни, что позволяет отнести 
этот возраст к важной вехе онтогенеза социальности [5]. Следует учитывать при этом, 
что макаки-резусы относятся к числу представителей отряда приматов с выраженной 
матрилинейной структурой сообщества [5, 6], для которой характерно наличие ярко 
выраженных родственных связей между членами группы, определяющее характер их 
взаимоотношений и вероятность выживания группы. Характерное для макаков-резусов 
преобладание самок в группе снижает конкуренцию между партнерами и предотвра-
щает травматизм в группах, напрямую влияя на здоровье и психологическое благопо-
лучие обезьян [7, 8]. Установлено, что социальные отношения и видоспецифическое 
поведение, агрессивность и аллогруминг макаков-резусов во многом зависят от пола 
и возраста [5], а половые различия варьируются в зависимости от ранга партнера и род-
ственных взаимоотношений, меняясь в процессе онтогенетического развития особи [9]. 
Необходимо отметить существование многочисленных свидетельств высокой агрессив-
ности и низкой толерантности друг к другу у взрослых макаков-резусов [10–12]. В пе-
риод взросления самцы больше общаются с самцами сверстниками, тогда как самки 
преимущественно занимаются взаимным уходом (грумингом) [9, 13, 14]. При этом по-
казано, что самцы в сравнении с самками, живя в больших группах, реже травмируются 
и преимущественно при стычках с другими объединениями макаков-резусов [8]. 

Большинство исследований социальной организации сообществ приматов прово-
дятся в стабильных группах обезьян, то есть, в группах со сформированными прочны-
ми связями и установившимися взаимоотношениями особей. При этом практически не 
изучены закономерности формирования социальных отношений в группах, собранных 
из незнакомых ранее и неродственных особей. В сентябре 2022 г. в антропоидник Ин-
ститута физиологии РАН прибыла группа подростков макаков-резусов 14–18-месяч-
ного возраста, высаженных из разных групп питомника Курчатовского комплекса ме-
дицинской приматологии «Курчатовский институт», что определило цель настоящей 
работы – проанализировать особенности адаптации в начальный период пребывания 
подростков макаков-резусов в условиях вновь сформированной группы и выполнить 
количественный анализ поведенческих проявлений особей с учетом пола и возраста. 

В задачи исследования входило 1) проследить динамику освоения пространства во-
льера особями группы; 2) проанализировать выраженность агрессивного и дружелюбно-
го поведения у самцов и самок с учетом возрастных различий; 3) провести анализ ориен-
тировочно-исследовательской активности особей группы с учетом пола и возраста. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании участвовали девять неродственных друг другу макаков-резусов 
(четыре самца и пять самок) в возрасте 14–18 месяцев (средний возраст 15.7 ± 1.3). 
Подростки были взяты из разных семейных групп, содержащихся в питомнике Кур-
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чатовского комплекса медицинской приматологии НИЦ «Курчатовский институт» 
в г. Сочи. По прибытии в Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН обезьяны 
были впервые объединены вместе в вольере. Вольер состоял из маленького отсека 
размером 270 х 200 х 300 см для ночного пребывания и большого отсека размером 
380 х 310 х 550 см для дневного пребывания. В вольере поддерживался световой суточ-
ный режим 12 ч – день / 12 ч – ночь. Ежедневный рацион макаков состоял из натураль-
ных продуктов, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. 

Учитывая возрастной разброс в группе, особи были ранжированы по возрасту от са-
мого старшего к самому младшему. Для выяснения роли возраста в организации пове-
дения в условиях адаптации к новой среде обитания макаки условно были разделены 
на две возрастные подгруппы (табл. 1): старшая (два самца и две самки, средний возраст 
16.9 ± 0.8 месяцев) и младшая (2 самца и 3 самки, средний возраст 14.7  ± 0.4 месяцев).

Таблица 1. Половой и возрастной состав изученной группы обезьян

№ особи пол возраст,
месяцы группа

№1 ♂ 18 старшая
№2 ♀ 17 старшая
№3 ♀ 16.5 в старшая
№4 ♂ 16 старшая
№5 ♂ 15 младшая
№6 ♂ 15 младшая
№7 ♀ 15 младшая
№8 ♀ 14.5 младшая
№9 ♀ 14 младшая

Проведение наблюдений за обезьянами осуществляли в сентябре – октябре 2022 г., 
начиная с первого дня пребывания макаков в условиях группового содержания в новой 
среде обитания. Проводили ежедневные двухчасовые наблюдения за группой в утрен-
нее время. 

Оценка использования пространства вольера проводилась в большом отсеке волье-
ра. Пространство вольера было условно разделено на стационарные элементы (стены, 
углы, пол, потолок, полки, столы, перекладина) и элементы обогащения (качели, вере-
вочная лестница, веревочная сеть, гамак, дерево). Для каждой макаки в течение 10 мин 
непрерывного наблюдения регистрировали количество перемещений по указанным 
выше элементам вольера с последующим расчетом процента использования элементов 
относительно общего количества перемещений данной особи. Оценивали частоту ис-
пользования элементов вольера (процент задействования каждого элемента в среднем 
по группе), а также динамику освоения элементов в первые два месяца их пребывания. 

Для анализа социальных взаимоотношений с учетом возраста и пола особей и уста-
новления характеристик их ориентировочно-исследовательского поведения были 
использованы матрицы для регистрации поведенческой активности [15]. У каждой 
макаки регистрировались проявления агрессивного, дружелюбного и ориентировочно-
исследовательского поведения за 10 мин наблюдения. Всего в анализ вошли 30 дней 
безартефактных наблюдений за поведением, учитывались данные каждой макаки при 
условии усреднения количества вышеуказанных реакций за два последовательных дня 
наблюдений за каждой особью.
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Для статистической оценки указанных реакций применяли Wilcoxon matched-pairs 
signed-ranks test и многомерный дисперсионный анализ MANOVA для множественных 
сравнений с использованием программы StatSoft STATISTICA 12.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В день прибытия макаки, выпущенные из транспортных клеток в ночной отсек волье-
ра, сразу разместились в углах и на стенах в верхнем ярусе (рис. 1, a). В первые несколько 
дней они предпочитали находиться группами на стенах и/или полках вольера (рис. 1, b), 
но постепенно начали перемещаться по всему вольеру, однако на пол спускались только 
во время кормления. Спустя 5 дней им была предоставлена возможность перейти в днев-
ной, больший по размеру вольер с элементами обогащения. Приманкой для перехода 
служили лакомства (рис. 1, c). У макаков одновременно проявились ориентировочная 
реакция на новизну ситуации, настороженность и стремление получить подкрепление. 
Первыми осмелились покинуть ночной вольер самая старшая и самая младшая самки, 
за ними последовали и все остальные. На следующий день все особи с утра стали пере-
ходить в большой вольер, а вечером возвращаться обратно в маленький ночной отсек.

Рис. 1. Особенности освоения макаками нового помещения. (a) – пребывание группой в верхнем ярусе сразу 
после запуска в новый вольер; (b) – групповое размещение на полках вольера; (c) – переход в большой отсек 
вольера с элементами обогащения.

В дневном вольере в первые две недели макаки располагались в основном на верх-
них неподвижных элементах вольера: стенах, потолке, верхней перекладине, изредка 
спускаясь на полки и столы и еще реже на пол. К концу месяца ареал их нахождения 
расширился, и они начали активно использовать помещенное поперек вольера дерево 
и веревочную сеть, расположенную на стене. Следующими освоенными элементами 
оказались висящий на дереве гамак и веревочная лестница, закрепленная горизон-
тально между стенами. Последним элементом были качели, расположенные по центру 
вольера. Примечательно, что сначала самки начинали использовать элементы обога-
щения. Их первыми реакциями были осторожные прикосновения, затем заглядывания 
и попытки спуститься на качели с потолка по веревке. 

Сравнительный анализ частоты использования макаками элементов вольера в первый 
и второй месяцы наблюдения, проведенный с помощью Wilcoxon matched-pairs signed-
ranks test, выявил достоверные различия как для стационарных элементов, так и для объ-
ектов обогащения: снижение частоты пребывания на стенах (n = 71, z = 5.1, p < 0.001), 
верхней перекладине (z = 2.9, p < 0.01, n = 67) и углах (z = 2.2, p < 0.05, n = 43) и увели-
чение частоты пребывания на полу (z = 3.09, p < 0.01, n = 57), дереве (z = 4.2, p < 0.001, 
n = 60), веревочной сети (z = 3.62, p < 0.001, n = 17) и гамаке (z = 2.2, p < 0.05, n = 14).
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Динамика освоения пространства вольера макаками в данный период представлена 
на рис. 2. В целом у макаков наблюдалось сокращение использования верхних элемен-
тов (перекладина, стены, углы) и увеличение использования нижних элементов (пол), 
а также увеличение использования всех объектов обогащения во второй месяц пребы-
вания в новых условиях по сравнению с первым (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика освоения пространства вольера макаками в первый и второй месяцы пребывания в новых 
условиях. Обозначения: белый сегмент графика – стационарные элементы вольера, серый сегмент – элемен-
ты обогащения. Пунктирная линия – использование элементов в первый месяц наблюдений; черная сплош-
ная – во второй месяц наблюдений. На оси указана частота использования (%) указанных элементов вольера 
в среднем по группе.

Основными формами поведения в группе макаков были проявления социальной 
активности – агрессивное поведение (угрожающая мимика и поза, выпады, погони, 
драки, сбрасывание, укусы и прочее) и дружелюбное поведение (груминг, игры, объя-
тия и т. п.), а также ориентировочно-исследовательская активность (обследование про-
странства и предметов, манипуляции с объектами и прочее) (рис. 3, a). 

Проведенный анализ выявил как возрастные, так и половые различия в поведении 
макаков, при этом многомерный дисперсионный анализ MANOVA показал взаимо-
действие факторов возраста и пола (Wilks’ lambda = 0.9; F3,129 = 4.4; p < 0.01, рис. 3, b). 
Апостериорный тест Тьюки показал, что агрессия была более выражена у старших 
особей (4.7 ± 1.0, n = 60) в сравнении с младшими (0.9 ± 0.3, n = 75, p < 0.001) у обо-
их полов. При этом старшие самцы были агрессивнее (5.6 ± 1.8, n = 30), чем старшие 
самки (3.7 ± 0.7, n = 30, p < 0.05), а у младших особей половых различий в проявлении 
агрессии не оказалось (самцы: 1.0 ± 0.4, n = 30; самки: 0.9 ± 0.5, n = 45, p = 1.0).

В то же время возрастные различия в проявлении дружелюбия были только у самок: 
старшие самки были более дружелюбными (7.2 ± 1.2, n = 30) в сравнении с младшими 
(4.6 ± 0.7, n = 45, p < 0.001), при этом у самцов возрастных различий не наблюдалось 
(старшие самцы: 8.3 ± 1.0, n = 30; младшие самцы: 6.6 ± 1.1, n = 30, p = 0.11).

Установлено, что у старших макаков половых различий в количестве дружелюбных 
реакций не было (старшие самцы: 8.3 ± 1.0, n = 30; старшие самки: 7.2 ± 1.2, n = 30, 
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p = 0.47), тогда как в младшей возрастной группе самцы чаще проявляли дружелюбное 
поведение (6.6 ± 1.1, n = 30) в сравнении с самками (4.6 ± 0.7, n = 45, p < 0.01). 

Апостериорный тест Тьюки показал отсутствие возрастных различий в количестве 
ориентировочно-исследовательской активности как у самцов, так и у самок (старшие: 
8.5 ± 1.1, n = 60; младшие: 7.8 ± 0.9, n = 75, p = 0.98), однако при этом у младших осо-
бей выявились половые различия: младшие самки достоверно чаще проявляли иссле-
довательские реакции (9.0 ± 1.3, n = 45) в сравнении с младшими самцами (6.1 ± 0.8, 
n = 30, p < 0.05). У старших макаков половых различий не оказалось (старшие самцы: 
8.2 ± 1.9, n = 30; старшие самки: 8.7 ± 1.3, n = 30, p = 0.96). 

Interaction of the factors age. sex
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Рис. 3. Анализ группового поведения макаков второго года жизни. (a) – примеры регистрируемой поведен-
ческой активности (агрессивное, дружелюбное, ориентировочно-исследовательское поведение); (b) – взаи-
модействие возраста и пола, выявленное при анализе поведения с помощью MANOVA (Wilks’ lambda = 0.9; 
F3,129 = 4.4; p < 0.01). По оси ординат – количество поведенческих реакций (n); по оси абсцисс – две возрастные 
группы (старшая группа, младшая группа); левый график – самцы, правый график – самки. Красным цветом 
обозначено агрессивное, зеленым – дружелюбное, синим – ориентировочно-исследовательское поведение. 
Данные представлены как среднее арифметическое ± 95%-ный доверительный интервал. Достоверные разли-
чия между группами, выявленные с помощью апостериорного теста Тьюки, представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Результаты множественных сравнений (апостериорный тест Тьюки) 

старшие ♂ старшие ♀ младшие ♂ младшие ♀

Агрессивное поведение

старшие ♂ p < 0.05 p < 0.001 p < 0.001
старшие ♀ p < 0.05  p < 0.001 p < 0.001
младшие ♂ p < 0.001 p < 0.00  p = 0.99
младшие ♀ p < 0.00 p < 0.00 p = 0.99  

Дружелюбное поведение

старшие ♂  p = 0.47 p = 0.11 p < 0.001
старшие ♀ p = 0.47  p = 0.86 p < 0.001
младшие ♂ p = 0.11 p = 0.86  p < 0.01
младшие ♀ p < 0.001 p < 0.001 p < 0.01  

Ориентировочно-исследовательское поведение

старшие ♂  p = 0.96 p = 0.20 p = 0.85
старшие ♀ p = 0.96  p = 0.06 p = 0.99
младшие ♂ p = 0.20 p = 0.06  p < 0.05
младшие ♀ p = 0.85 p = 0.99 p < 0.05  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В работе были проанализированы некоторые закономерности поведения мака-
ков-резусов второго года жизни в начальный период формирования новой социаль-
ной группы. По данным литературы, стабильность социальной группы обусловлена 
генетическим родством особей [16], и внутригрупповые социальные связи во многом 
предопределяются родственными связями [5, 6]. Особенностью данного исследования 
был тот факт, что макаки не имели родственных связей и не видели друг друга до свое-
го объединения, таким образом, в лабораторных условиях была получена новая модель 
социальной организации обезьян. 

Хотя в первые дни макаки демонстрировали четкую пассивно-оборонительную ре-
акцию, после ее угашения они начали использовать все элементы вольера, при этом 
освоение пространства осуществлялось сверху вниз; от периферии к центру; от ста-
ционарных элементов к динамическим. Сходное поведение при перемещении в новый 
обогащенный вольер описано для шимпанзе [17], капуцинов и беличьих обезьян [18]. 

Следует подчеркнуть, что первыми изучали новые элементы вольера самки, затем, 
подражая им, к исследованию пространства присоединялись самцы. Таким образом, 
макаки усваивали общественный опыт путем подражания, участвуя в адаптации друг 
друга к новым условиям обитания. Подобное поведение описано в литературе как при-
мер социального обучения, когда происходит изменение поведения и получение ин-
формации о непредвиденных обстоятельствах посредством наблюдения за действиями 
других [17–21]. 

Возможность активного движения в вольере, наполненном различными элементами, 
сыграла важную роль в адаптации подростков. Известно, что двигательная активность 
является предиктором активации сенсорных систем, получения дополнительной инфор-
мации об окружающей среде и снижения риска развития аддитивного поведения [22]. 
Важно отметить, что у макаков отсутствовала аномальная моторная стереотипия, что мо-
жет свидетельствовать о благополучной адаптации к новым условиям содержания [23].
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Проведенный анализ выявил как возрастные, так и половые различия в поведении 
особей, что сопоставимо с данными других авторов [9, 11]. В целом у старших сам-
цов агрессивное, дружелюбное и ориентировочно-исследовательское поведение были 
представлены в равной степени, у младших самцов и старших самок доминировало 
дружелюбие и исследовательские реакции, тогда как у младших самок наиболее выра-
жено было исследовательское поведение. 

Полученные результаты согласуются с тем фактом, что второй год жизни макаков-
резусов является значимым периодом в развитии их социальности [5]. Отсутствие 
социальной стимуляции на этапе 14–36 месяцев предсказывает снижение уровня со-
циального поведения, повышение социального избегания как в раннем, так и в более 
позднем возрасте, а также более высокий уровень интроверсии у макаков [24].

Одной из проблем при групповом содержании макаков является их склонность к аг-
рессии, которая, с одной стороны, регулирует взаимоотношения в стаде, но с другой, 
может провоцировать социальную нестабильность, снижая психологическое благо-
получие особей [11, 25]. Нами показано, что старшие особи обоих полов отличались 
более выраженной агрессией в сравнении с младшими, но возрастные различия в про-
явлении дружелюбия были только у самок – старшие самки проявляли больше дру-
желюбия. Известно, что взрослые макаки-резусы проявляют высокую агрессивность 
и низкую толерантность друг к другу [10–12, 14], при этом агрессивность нарастает 
с возрастом, но у самок значительно резче, чем у самцов [26]. По данным [12], в семей-
ных группах макаков-резусов преобладающей формой летальной агрессии являются 
коллективные действия самок, направленные на молодых и взрослых членов группы. 
Как выяснилось в настоящем исследовании, у неполовозрелых макаков, в отличие от 
взрослых особей, старшие самцы были агрессивнее, чем старшие самки, в то время 
как у младших особей самцы были более дружелюбными в сравнении с младшими 
самками. Обнаруженные возрастные различия в агрессивности подростков во вновь 
сформированной группе следует, по-видимому, рассматривать как проявления процес-
са формирования ранговых отношений особей, в соответствии с которым сравнитель-
но более старшие особи собственные потребности в достижении более высокого соци-
ального статуса демонстрировали путем проявления более высокого уровня агрессии. 

Ориентировочно-исследовательское поведение является показателем когнитивного 
развития и определяется условиями, в которых происходит развитие [27–30]. В отли-
чие от социального поведения, возрастных различий в степени проявления исследо-
вательской активности в изучаемой группе не выявлено, но при этом в младшей воз-
растной группе ориентировочно-исследовательское поведение было более выражено 
у самок в сравнении с самцами, а у старших особей половых различий не найдено. 

Проведенный анализ поведения макаков-резусов показал, что возрастные различия 
в 2–3 месяца могут быть значимыми для выраженности агрессивного и дружелюбного 
поведения особей при объединении их в одну группу, причем эти различия могут по-
разному проявляться у самцов и самок в процессе адаптации к новой среде. Однако 
ограничением данного исследования является малая выборка обезьян, которая не по-
зволяет однозначно исключить влияние индивидуальных особенностей особей на по-
лученные результаты. В то же время изучение поведения в малых группах является 
актуальным вопросом для создания биологической модели лабораторного содержания 
макаков, поскольку в неволе групповое содержание обезьян требует определенных 
усилий для снижения риска травм, сохранения физического здоровья и повышения ве-
роятности репродуктивного успеха [4, 31]. 

Другим ограничением является отсутствие качественного анализа группового по-
ведения, что планируется в наших дальнейших исследованиях. Тем не менее прове-
денное наблюдение позволило выделить некоторые качественные характеристики 
социальных контактов членов группы. Так, особи из выделенных возрастных групп 
чаще проявляли дружелюбное поведение в своей возрастной группе, а агрессивное 
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поведение старших макаков в большей степени было направлено на младших особей, 
чем на сверстников, при этом младшие особи чаще испытывали агрессивные прояв-
ления со стороны старших макаков в сравнении со сверстниками. Качественный и ко-
личественный анализ внутри- и межгрупповых взаимодействий поможет проверить 
выдвигаемую гипотезу о значимости периода в 2–3 месяца для онтогенеза социальных 
навыков. 

В целом последовательное рассмотрение различных факторов, влияющих на пове-
дение особей в динамике (индивидуальные особенности обезьян, их пол, возраст и со-
циальный статус), необходимо для понимания механизмов формирования устойчивых 
социальных взаимоотношений в группе. Всестороннее изучение данного вопроса 
позволяет понять причины, лежащие в основе формирования сообществ у приматов 
[8, 10, 32]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ группового поведения макаков-резусов (Macaca mulatta) второго года жиз-
ни, взятых из разных семейных групп и помещенных в новые условия, позволил вы-
явить следующие закономерности: 1) пространство вольера макаки осваивали сверху 
вниз; от периферии к центру; от неподвижных элементов к подвижным; 2) старшие 
особи обоих полов отличались более выраженной агрессией в сравнении с младшими; 
3) у старших самок наблюдалось больше дружелюбных реакций в сравнении с млад-
шими самками, но у самцов возрастных различий не выявлено; 4) в группе старших 
особей самцы были агрессивнее, чем самки, а в группе младших особей самцы, на-
против, проявляли больше дружелюбия в сравнении с самками; 5) у младших самок 
наблюдалось более выраженное ориентировочно-исследовательское поведение в срав-
нении с младшими самцами, но у старших особей половых различий не найдено. 

Полученные результаты позволяют высказать гипотезу о критическом диапазоне 
14–18 месяцев в онтогенезе макаков, который является сенситивным периодом созре-
вания их высшей нервной деятельности. 
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We analyzed the behavior of nine rhesus monkeys (Macaca mulatta) aged 14–18 months, 
taken from different family groups and placed in new habitat conditions. We carried out daily 
two-hour observations of the group to assess the dynamics of the macaques’ exploration 
of new enclosure space and to register the aggressive, friendly and orienting-exploratory 
behavior of individuals, taking into account age and sex. The macaques explored of 
new enclosure space 1) from top to bottom; 2) from the periphery to the center; 3) from 
stationary elements to moving ones. An interaction between age factor and sex factor was 
revealed in the analysis of behavioral activity in macaques. Thus, older individuals of 
both sexes were more aggressive than the younger ones. This fact apparently, indicate the 
dependence of the emerging social status on the age of the individuals. But there were 
age differences in friendliness only among females: the elder females were more friendly 
than the younger ones. It is characteristic that the males were more aggressive than the 
females among the elder macaques, but the males showed more friendliness than the 
females among the younger individuals. The females showed more pronounced orienting-
exploratory behavior compared to males among the younger macaques, but there were 
no sex differences among the elder macaques. In general, all three types of behavioral 
activity were represented equally in the elder males; friendliness and exploratory reactions 
dominated in the younger males and the elder females; exploratory behavior dominated in 
the younger females. The hypothesis is expressed about the critical range of 14–18 months 
in the ontogenesis of macaques, which is a sensitive period of maturation of their higher 
nervous activity. The results can be used to create a biological model of behavior in groups 
and improve the care of macaques in laboratory conditions. 

Keywords: macaque, laboratory housing, exploration of space, group behavior, social 
behavior, orienting-exploratory behavior


