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Введение 

Человек – сложная целостная система, которая в свою очередь является 

компонентом более сложных систем – биологической и социальной. Это обусловлено тем, 

что он является существом как биологическим, так и социальным. Одной стороной своего 

существования человек принадлежит природе, другой – социальному миру. А в целом он 

является предметом изучения различных наук. 

Социобиология — междисциплинарная наука, сформировавшаяся на стыке 

нескольких научных дисциплин. Социобиология пытается объяснять поведение живых 

существ набором определенных преимуществ, выработавшихся в ходе эволюции. Эта 

наука часто рассматривается как ответвление биологии и социологии. В то же время 

исследовательское поле социобиологии пересекается с изучением эволюционных теорий, 

зоологией, генетикой, археологией и другими дисциплинами. В сфере социальных 

дисциплин социобиология близка к эволюционной психологии и использует 

инструментарий теории поведения. 
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1. Возникновение социобиологии 

Возникновение социобиологии связано с выходом в 1975 г. книги американского 

энтомолога Э. О. Уилсона «Социобиология: новый синтез». В рамках этой концепции 

ставится задача по-новому подойти к проблемам морали, свободы, агрессии, альтруизма, 

эгоизма и других человеческих качеств.  

Важнейшее место в работе американца отводится анализу возможностей и границ 

применения аналогий между поведением животных и человека. Первостепенное внимание 

уделяется принципам и понятиям дарвинизма, в том числе и естественному отбору. 

Используется широкая трактовка выводов, полученных при изучении животных, на 

поведение человека.  

«С точки зрения методологии, наблюдается биологический и молекулярно-

генетический редукционизм: антропология сводится к биологии, а последняя — к 

молекулярной генетике». Строго говоря, социобиологические идеи — не новое явление в 

западной мысли. Начиная с открытия Ч. Дарвина каждый новый крупный шаг в развитии 

биологии сопровождался появлением различного рода биологицистских концепций, 

распространявших биологические закономерности на сферу социального. 

 В XIX в. воззрения социобиологического характера развивались главным образом 

в форме социал-дарвинизма (Г. Спенсер), бывшего в значительной своей части 

спекулятивной системой. Отличительная черта нынешних социобиологических 

концепций состоит в том, что их авторы — в основном ученые-биологи, внесшие 

значительные вклады в развитие своих отраслей знания. 

2.  Теория Уилсона. 

Хотя социобиологические идеи высказывались задолго до оформления 

социобиологии как самостоятельного направления научного поиска, однако в качестве 

оформленной системы воззрений социобиология впервые предстала в трудах профессора 

Гарвардского университета Э. О. Уилсона (р. 1929 г.). За последние десять лет Уилсон 

опубликовал ряд книг — “Социобиология: новый синтез” (1975); “О человеческой 

природе” (1978); “Био-филия” (1984); “Гены, разум и культура. Процесс коэволюции” 

(1981) и “Прометеев огонь” (1983) — в соавторстве с Ч. Ламзденом. В них шаг за шагом 

развернутую аргументацию получает основная идея Уилсона: у человека, включая его 

мораль, культуру, социальные институты, не может быть никаких проявлений, которые 

противоречили бы его биологической природе. Биологическая эволюция является 

фундаментом и сопутствующим процессом социальной и культурной эволюции. 

      После опубликования первой книги Уилсона оказалось, что у социобиологии 

есть немало оппонентов, которые указывали на ряд ее ошибочных или бездоказательных 
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тезисов. В частности, отмечалось, что, претендуя на открытие “конечных” мотивов 

многих человеческих поступков, социобиология без достаточных на то оснований 

предрешает некоторые из животрепещущих научных, социальных и философских 

проблем. 

В чем, коротко говоря, состоит новизна предлагаемых социо-биологией идей? По 

определению Э. Уилсона, социобиология представляет собой “распространение 

принципов популяционной биологии и эволюционной теории на социальную 

организацию” . В пределах очерченного поля исследования ученый формулирует два 

основных постулата. Первый — у вида (включая человека) не может быть 

“трансцендентальных” целей, возникших вне его собственной биологической природы. 

Человека нельзя считать биологической машиной, но в нем есть биологические 

механизмы, не допускающие целей и социальных действий, противных его биологической 

природе. Второй — особенности природы человека лишь малая часть свойства природы 

других видов, большинство стереотипных форм поведения человека свойственны другим 

живым существам, а во многих отношениях (например, в кооперации, разделении труда, 

альтруистическом поведении) люди уступают сообществам насекомых. Поэтому 

определить ценность или вред детерминирующих человеческое поведение врожденных 

характеристик можно, лишь проникнув “в самую сердцевину нашей гуманности”, глубоко 

изучив эволюцию социального поведения всех живых существ. 

3.  Теория Чарльза Дарвина. 

В биологическом плане социобиология возникла на базе эволюционной теории Ч. 

Дарвина, а также современных биологических дисциплин. Из числа выдающихся 

современных генетиков, заложивших, по словам социобиологов, основы направления, 

прежде всего называют имя англичанина У. Д. Гамильтона. Стремясь дать объяснение 

тому факту, что у перепончатокрылых общественный образ жизни возникал по меньшей 

мере одиннадцать раз, но закрепился лишь у термитов, муравьев, пчел и ос, Гамильтон 

исследовал свойственную этим сообществам редко встречающуюся детерминацию — 

гаплодиплоидию. Им было проанализировано ее влияние на генетические 

взаимоотношения особей и отмечено, что в среднем каждый индивид содержит 50 % 

одинаковых генов не только с родителями, но и с братьями и сестрами.  

Однако в колониях, например, пчел, где большую часть потомства матки 

составляют самки, родство сестер между собой выше, чем с маткой, и составляет 75 % 

генов. Именно это обстоятельство, по мнению Гамильтона, благоприятствовало развитию 

общественной жизни сообществ насекомых. Ведь если бы перед пчелой возникала 

дилемма: покинуть семью для обзаведения собственным потомством или остаться и 
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помогать матке выращивать ее потомство, выбирать бы не пришлось — она генетически 

предопределена ко второму.  

В силу этого приспособленность особи — ее вклад в следующие поколения — 

будет значительно выше, чем если бы она произвела собственное потомство. Такого рода 

приспособленность, когда особь жертвует собственными репродуктивными интересами 

ради интересов сообщества, получила название “совокупной приспособленности” 

(inclusive fitness) и была положена в основу его представлений о родственном альтруизме, 

развиваемом в социобиологии генетиком Р. Три-версом. 

4. Концепции социологии 

Существует три концепции социологии: 

1)  Концепцию «эволюционно стабильной стратегии» (Смит), основным тезисом 

которой является положение о том, что преобладающие в популяции линии поведения не 

могут быть заменены другими, если им следует большая часть особей. Поведение члена 

популяции, отклоняющееся от общепринятых норм и не имеющее полезных для 

популяции свойств, в популяции не закрепляется; 

2) Концепцию «совокупной приспособленности» (Хамилтон), суть которой в том, 

что в каждое последующее поколение вносят вклад не только родительские особи, но и 

ближайшие родственники, которые способствуют сохранению генотипа популяции; 

3) Концепцию альтруистического поведения, состоящего в способности особи 

жертвовать собой в интересах другой особи или вида. 

При этом отмечается, что альтруистическое поведение может играть важную роль в 

эволюции, если ему следует значительная часть популяции: в этом случае польза от него 

перевешивает вред, причиняемый особи-альтруисту (эта концепция не является в С. 

общепринятой). В целом для социобиологических исследований характерна, с одной 

стороны, антропоморфизация исследуемых явлений, заключающаяся в использовании 

социологических категорий для объяснения и анализа биологических явлений, а, с другой 

стороны, биологизация изучаемых объектов, состоящая в объяснении социальных 

явлений биологическими методами и понятиями, с генетических позиций, 

распространение на социальное поведение человека закономерностей существования 

биологических сообществ. 
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Заключение 

 

В социобиологии, ее ядром являются чисто дедуктивные построения, во многом 

идейно родственные первоначальному варианту этологической теории инстинкта, в 

настоящее время оставленной большинством авторитетных этологов. В этом смысле 

социобиология человека является своего рода отдаленной преемницей этологической 

школы «консерваторов», но не имеет, в отличие от нее, собственной эмпирической базы, а 

лишь использует данные этологии и ряда других дисциплин (во многих случаях 

неадекватно) для оправдания своих формальных алгебраических выкладок. 
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