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Ïî÷åìó «ýòîëîãèÿ»?

Работая в лагере «Кавказ» преподавателем программы «Всему учит море», я подготовила
курс о поведении животных, назвав его «этология». Возможно, это название покажется не-
знакомым, непонятным. Этология как учебная дисциплина — редкость. Её преподают толь-
ко в некоторых вузах как спецкурс. С биологическими основами поведения животных сту-
денты обычно знакомятся, изучая зоопсихологию и теорию рефлексов. Однако за рубежом
эти направления считаются пройденным этапом. Действительно, расцвет их приходится на
первую половину ХХ века. А мы живём уже — подумать только — в первой половине сле-
дующего, ХХI века. Уже несколько десятилетий науки о поведении обобщают термином
ethology. Есть такая глава и в западных школьных учебниках по биологии, по праву считаю-
щаяся одной из самых интересных. Да ведь и передачи про животных, которые так любят
дети, в первую очередь рассказывают об удивительных повадках живых существ. Почему
же мы должны учить школьников строению цветка или позвоночника?

Итак, если мой супруг, Кирилл Ефремов, затеял преподавать какую-то «экологию»,
то пусть у меня будет «этология». У курсов похожи не только названия, но и темы. Но при
этом мы всегда соблюдаем гендерные различия: с мужской стороны идёт упор на интеллект

и внешние эффекты, с женской — на чувства и внутренний мир.
Если «эколог», облачившись в цветастую рубашку, шумно просве-
щает и вдохновляет, то моя задача — воспитывать, помочь слуша-
телям присмотреться к самим себе. 

Этология — новый, гуманный виток в познании природы, от-
каз от стремления заполучить её тайны силой. Этолог наблюдает за
естественной жизнью животных, оставаясь при этом незаметным.
По сути, эта область знаний очень созвучна модели гуманитарно-
экологического образования и воспитания. Искусственный мир,
техника, точные науки, жадное потребительство, индивидуализм —
эти идеалы уходят в прошлое. Новые идеалы — природа, человек,
общество. Одно из направлений современной философии, эволюци-
онная эпистемология, убеждает, что всё лучшее — от генетической

программы до инстинкта самосохранения, от полезных ископаемых до эстетических ценно-
стей — человек получил у природы. А что взамен? Пора научиться быть благодарными! 

Ìëàäøèì — ïðî æèâîòíûõ

Однако животные — это животные. Что же в них воспитательного? Едва ли мы выставим
примерную оценку по поведению, скажем, обезьянам. И всё-таки. Многие из нас считают,
что в мире животных царят анархия, жестокость, дикие страсти. На самом же деле биосфе-
рой управляют чёткие законы экологии и поведения, где соблюдаются своеобразные правила
хорошего тона и кодекс чести. Птицы, звери, рыбы и даже более мелкие твари трогательно
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Ýòîëîãèÿ ÷åëîâåêà: íàóêà,
äèñöèïëèíà, ïðåäìåò ñïîðîâ
Ñòóäåíòû ôàêóëüòåòîâ ïñèõîëîãèè îáû÷íî çíàêîìÿò-

ñÿ ñ îñíîâàìè ïîâåäåíèÿ â êóðñå «çîîïñèõîëîãèÿ».

Îäíàêî ñðåäè íàóê î ïîâåäåíèè ýòî íàïðàâëåíèå ñà-

ìîå ñòàðøåå, åñëè íå ñêàçàòü «àíòèêâàðíîå». Çîîïñè-

õîëîãèÿ, èçó÷àâøàÿ íåêîå «ïñèõè÷åñêîå îòðàæåíèå

íà óðîâíå æèâîòíîãî», ðàçâèâàëàñü óñèëèÿìè íàòóðà-

ëèñòîâ XIX âåêà è ïîíà÷àëó ñîäåðæàëà ìíîãî àíòðî-

ïîìîðôèçìîâ — æèâîòíûå íàäåëÿëèñü ñïîñîáíîñ-

òüþ ðàçìûøëÿòü è ÷óâñòâîâàòü, êàê ÷åëîâåê (áûëè

òàì è «âîñòîðæåííûå óëèòêè», è «ñâèðåïûå ïàóêè»).

Íàó÷íàÿ áàçà ñîçäàâàëàñü ïîñòåïåííî. Â íàøåé ñòðà-

íå â ýòîé îáëàñòè ðàáîòàëè òàêèå ó÷¸íûå, êàê

Í.Í. Ëàäûãèíà-Êîòñ, èçó÷àâøàÿ ïîâåäåíèå ïðèìàòîâ,

è Â.À. Âàãíåð, èññëåäîâàâøèé «óìíûå» èíñòèíêòû

ó íèçøèõ æèâîòíûõ. 

Î÷åâèäíî, ÷òî ñèñòåìíîå îáðàçîâàíèå ïñèõîëîãà

äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ çíàêîìñòâî ñ ðàçíîîáðàçíû-

ìè ôîðìàìè ïîâåäåíèÿ æèâûõ ñóùåñòâ. Íî ïîêà

â áîëüøèíñòâå îòå÷åñòâåííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ âóçîâ

åäèíñòâåííûì îêíîì â ýòîò ìèð ïðîäîëæàåò ñëóæèòü

çîîïñèõîëîãèÿ. ×åðåç ýòî ñòàðèííîå îêîøêî Êóðò Ôà-

áðè, ïîñëåäîâàòåëü Âàãíåðà, óõèòðèëñÿ ïîêàçàòü ìíî-

ãèå äîñòèæåíèÿ «ðåàêöèîííîé áóðæóàçíîé íàóêè».

Â ñâî¸ì ó÷åáíèêå «Îñíîâû çîîïñèõîëîãèè» (ÌÃÓ,

1976) Ôàáðè çàìàñêèðîâàë ýòè ñâåäåíèÿ òåðìèíàìè

èäåîëîãè÷åñêè âûäåðæàííîé ñîâåòñêîé ïñèõîëîãèè.

Ïîýòîìó ó÷åáíèê (êîòîðûé è ñåãîäíÿ øòóäèðóþò ïåð-

âîêóðñíèêè) ñîäåðæèò òàêèå êóðü¸çû, êàê «ïñèõè÷åñ-

êîå ðàçâèòèå èíôóçîðèé» èëè «âûñøèé óðîâåíü ýëå-

ìåíòàðíîãî ðàçâèòèÿ ïñèõèêè êîëü÷àòûõ ÷åðâåé». 

Âñ¸-òàêè ïñèõèêà — ÿâëåíèå ñëèøêîì ñëîæíîå,

íåëèíåéíîå è íåïðåäñêàçóåìîå, ÷òîáû ñâîäèòüñÿ

ê ñóììå ðåôëåêñîâ, àëãîðèòìîâ, ïîâåäåí÷åñêèõ àêòîâ.

Ïñèõèêà ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî íà âûñîêîì óðîâíå ðàçâè-

òèÿ ìîçãà, êîãäà îí ïåðåñòà¸ò áûòü ïðîñòûì «äèñïåò-

÷åðîì äâèæåíèÿ», à ñòàíîâèòñÿ íîñèòåëåì èíôîðìà-

öèîííîé îáîëî÷êè, êàðòèíû ìèðà.

Íàäåëåíèå ïñèõèêîé âñåõ òâàðåé çåìíûõ â XIX âå-

êå áûëî ïîïûòêîé ïðåîäîëåòü äåêàðòîâñêîå ïðåäñòàâ-

ëåíèå î æèâîòíûõ êàê î «áèîëîãè÷åñêèõ àâòîìàòàõ»

(áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âèâèñåêòîðû óòâåðæäàëè, ÷òî

êðèê îïåðèðóåìûõ çâåðåé — ýòî ñêðèï ïëîõî ñìàçàí-

íîé ìàøèíû). Õîòåëîñü íàéòè ó æèâîòíûõ «æèâóþ äó-

øó», ïñèõè÷åñêîå íà÷àëî. Íî óæå íà ðóáåæå ÕÕ âåêà

ýòó ïîçèöèþ áóêâàëüíî ïîäíÿëè íà ñìåõ, íàçâàâ å¸

«ìåòîäîì àíåêäîòîâ». 

Åù¸ îäèí «àíòèêâàðèàò» — ñðàâíèòåëüíàÿ ïñè-

õîëîãèÿ, ïðîöâåòàâøàÿ â 1920–1940-õ ãîäàõ. Å¸ îñ-

íîâîïîëîæíèê, àìåðèêàíåö Ýäâàðä Òîðíäàéê îòìå-

òèë, ÷òî ðàçíûå âèäû æèâîòíûõ îáó÷àþòñÿ ñ íåîäè-

íàêîâîé ñêîðîñòüþ, è ïðåäëîæèë ðàçâèâàòü ýòî

íàïðàâëåíèå. Îäíàêî ýòà íàóêà âñêîðå ñòàëà «ñðàâ-

íèòåëüíîé» ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò. Âìåñòî ìíîæå-

ñòâà ï¸ñòðûõ âèäîâ îíà ïðåäïî÷èòàëà èçó÷àòü òîëüêî

заботятся о потомстве, умеют смягчить конфликт, рискуют жизнью
ради спасения собратьев. Чем лучше вооружено животное, тем осто-
рожнее оно проявляет агрессию. Например, обладатели острейших
рогов не «бодаются», а только покачивают шеей, чтобы ненароком
не ранить собрата. Иначе вид истребит сам себя. По существу, ком-
плекс поведенческих реакций направлен на выживание. Это отно-
сится и к человеку. Недаром он подчиняется многочисленным пра-
вилам поведения, заповедям, законам. Стоит их нарушить, как
вспыхнет встречная агрессия и под угрозой окажется здоровье или
сама жизнь. Необходимость выживания лежит в основе цивилизо-
ванной этики. Осознание детьми этого факта даёт весомый вклад
в их воспитание. «Делай так — не потому, что я тебя заставляю,
а потому, что это полезно и безопасно».

Форма наших занятий — беседы, обсуждения, игры. Научной
информации я даю немного, зато стараюсь организовать диалог, во-
влечь моих слушателей в беседу, сделать их рассказчиками, заста-
вить двигаться. Особенно малышей.

На одном из первых занятий мы ведём речь о животных, ока-
завшихся рядом с человеком: в зоопарке, цирке, дома. Интереснее
всего ребятам, чем звери питаются в зоопарке. Об этом я знаю не
понаслышке — приходилось стряпать для целой оравы обезьян.
А затем я прошу самих ребят рассказать о своих домашних питом-
цах. — Ой, у нас дома такие животные! Они чудесные! Умные-ра-
зумные! Мой кот умеет пить сок из трубочки. Я как приеду — сразу
обниму свою собачку... 

Все эти их собаки-кошки-хомяки, оказывается, могут ладить
друг с другом, любят хозяев и даже лечат их. Кошка прижимается
к больному месту. Собака зализывает царапину на коленке. Кстати,
существует ведь даже такая область медицины — анималотерапия,
лечение с помощью общения с животными.

Уезжая в лагерь, дети скучают по своим питомцам не меньше,
чем по родителям. И такой разговор помогает кому-то избавиться
от грусти, подавленности. Кроме того, это хороший способ самовы-
ражения, самоутверждения. Вначале высказываются самые актив-
ные. А потом? Я заметила, что те, кому трудно адаптироваться в ла-
гере, человечки маленькие и несчастные, стараются что-нибудь на-
придумывать: — А у нас из лесу пришёл волчонок, и моя кошка,
нет, десять котов, чуть его не загрызли, огромного волка... — и за-
путываются, замолкают. И тогда важно отвлечь внимание, пошу-
тить, заговорить совсем о другом, чтобы на этом ребёнке не «повис-
ло» обвинение во лжи, а запомнилось только его участие в диалоге.

На другом занятии мы подбираем эпитеты из мира животных.
Кому? Да хотя бы будущей жене! Хотя до свадьбы и далеко, всё же: ка-
кая у вас будет жена? Вначале — молчание, недоумение. А затем —
сравнения посыпались, как горох. — Запасливая, как белка! Честолю-
бивая, как кошка! Верная, как лебедь, пёстрая, как собака, послушная,
как муравей, с фигурой, как у гепарда (но без веснушек), решительная,
как сова, внимательная, как орёл, весёлая, как дельфин... 

А ведь это говорят мальчишки, которые только что были склон-
ны заявить: «Я вообще никогда не женюсь!» На мой взгляд, совсем не
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êðûñó è ãîëóáÿ, à âìåñòî âðîæä¸ííûõ ñòåðåîòèïîâ

(ïîçâîëÿþùèõ ñðàâíèòü ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííûå

ðàçëè÷èÿ ïîâåäåíèÿ) — íàó÷åíèå è äðóãèå ïðèîáðå-

ò¸ííûå ðåàêöèè.

Â òîò æå ïåðèîä — â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà —

óñïåøíî ðàçâèâàëñÿ áèõåâèîðèçì, ñîçäàííûé àìåðè-

êàíöåì Äæ. Óîòñîíîì. Áèõåâèîðèñòû ðàññìàòðèâàëè

æèâîòíûõ êàê «ñàìîäâèæóùèåñÿ óñòàíîâêè», îòâå÷àþ-

ùèå îäíîé è òîé æå ðåàêöèåé íà äîçèðîâàííîå ðàç-

äðàæåíèå. À òî, ÷òî íåêîòîðûå êðûñû âñ¸-òàêè ïðîÿâ-

ëÿëè «õàðàêòåð», èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàëè äîñàäíîé ïî-

ìåõîé. Ïîçäíåå áèõåâèîðèñòû ïðèçíàëè, ÷òî

æèâîòíûå îáëàäàþò èíäèâèäóàëüíîñòüþ è ÷òî â ïðî-

öåññå íàó÷åíèÿ îíè ñîçäàþò ìûñëåííûå îáðàçû, à íå

òîëüêî ðåàãèðóþò íà ñòèìóë. 

Áèõåâèîðèñòû ïðåäëàãàëè èñïîëüçîâàòü òàêèå ïî-

íÿòèÿ, êàê «ñòèìóë», «ðåàêöèÿ», «îáðàçîâàíèå íàâû-

êà», âìåñòî ðàñïëûâ÷àòûõ ïîíÿòèé «ñîçíàíèå», «ïñè-

õè÷åñêîå ñîñòîÿíèå», «èíòåëëåêò»... Ýòîò íàðî÷èòûé

àñêåòèçì îáîãàòèë íàóêó ìåòîäàìè êîëè÷åñòâåííîãî

ó÷¸òà àêòèâíîñòè, à ñëåäîâàòåëüíî — âîçìîæíîñòüþ

èçó÷àòü ïîâåäåíèå ÿçûêîì ìàòåìàòèêè. 

Â ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå òàêæå öàðèë ñâîé àñêå-

òèçì: ïîâåäåíèå òðàêòîâàëîñü êàê ñîâîêóïíîñòü ðå-

ôëåêñîâ è èçó÷àëîñü ôèçèîëîãèåé âûñøåé íåðâíîé

äåÿòåëüíîñòè. Âîïðåêè ñâîåìó íàçâàíèþ ýòà íàóêà ñî-

ñðåäîòî÷èëà âíèìàíèå íà ñàìûõ íèçøèõ ôåíîìåíàõ

ïîâåäåíèÿ — ðåôëåêñàõ, òîðìîæåíèè, ñíå. 

Ïðåäñòàâèòåëÿìè óïîìÿíóòûõ íàóê äâèãàëà â ïåð-

âóþ î÷åðåäü êàðòåçèàíñêàÿ òÿãà ê çíàíèÿì. Ðàáîòû

êëàññèêîâ ïåñòðÿò æóòêîâàòûìè îïèñàíèÿìè ýêñïåðè-

ìåíòîâ ñ óäàëåíèåì òåõ èëè èíûõ ÷àñòåé ìîçãà, êîíå÷-

íîñòåé è ïðî÷èõ îðãàíîâ ó ïîäîïûòíûõ êîøåê, ñîáàê,

îáåçüÿí. Ïðè ýòîì çâåðåé îêëèêàëè ïî èìåíè, ëàñêî-

âî: «Åäèíñòâåííóþ îñòàâøóþñÿ íîãó Ñòåøà ïðîäîëæà-

åò îòä¸ðãèâàòü ïîñëå âîçäåéñòâèÿ êèñëîòû...» Êîãäà

æå çíàêîìèøüñÿ ñ êíèãàìè ýòîëîãîâ, îùóùàåøü èñ-

êðåííþþ ñèìïàòèþ ê æèâîòíûì.

Ýòîëîãèÿ âîçíèêëà êàê àëüòåðíàòèâà ëàáîðàòîð-

íûì íàóêàì î ïîâåäåíèè. Âîïðåêè ñâîåìó íàçâàíèþ

(ãð. «ýòîñ» — äèêèé íðàâ) îíà îòëè÷àåòñÿ ãóìàííîñ-

òüþ è äîáðîòîé ïî îòíîøåíèþ ê «áðàòüÿì íàøèì

ìåíüøèì». Èçó÷àÿ êàêîé-ëèáî ïîâåäåí÷åñêèé àêò,

ýòîëîã ïûòàåòñÿ âûÿñíèòü ÷åòûðå âåùè: ìåõàíèçì, èí-

äèâèäóàëüíîå ðàçâèòèå, ýâîëþöèîííóþ ïðåäûñòîðèþ

è ïðèñïîñîáèòåëüíîå çíà÷åíèå ýòîãî àêòà. Ýòîëîãèÿ

ñòàðàåòñÿ íàáëþäàòü æèâîòíûõ â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ

è â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè (à íå â ïóñòîé êëåòêå

è ñ àìïóòèðîâàííûìè íîãàìè).

Ïðèíöèïû ýòîëîãèè îêàçàëèñü î÷åíü ïëîäîòâîð-

íûìè. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îòâåòèòü íà äåòñêèå,

òî åñòü ñàìûå èíòåðåñíûå (õîòÿ è íå âñåãäà ïðèëè÷-

íûå), âîïðîñû: ×òî ýòî? Îòêóäà áåð¸òñÿ? Çà÷åì íóæíî?

Â òîì ÷èñëå è ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó — âåäü ýëå-

ìåíòû íàøåãî ïîâåäåíèÿ òîæå èìåþò ñâîèõ «ïðåäêîâ»

è «ðîäè÷åé».

плохо приучать детей к мысли о том, что их будущее — семья. Сего-
дня многие думают, что семья не так уж нужна, что дети способны
расти сами, а их воспитание можно поручить высоким технологиям.
Однако, как антрополог, я убеждена, что естественное «экологичес-
кое» состояние человека — это жизнь в большой семье, объединяю-
щей членов самого разного возраста. Именно такие условия позволя-
ют успешно сформировать «блок социальных отношений» как важ-
ную составляющую психики. 

Продолжая занятие, мы подбирали эпитеты для других обра-
зов: друга, мужа, ребёнка. Отчасти это занятие я задумала и как
альтернативу одному психологическому тесту, который мне откро-
венно не понравился: подбери, на какое животное похож каждый из
твоих одноклассников. — Мишка похож на ишака! — Протестую:
так прививается негативизм не только к соседям, но и к животным.

Ещё мы играем в животных. Их надо изображать, и не просто
«ква-ква!», а со знанием дела и в разных ситуациях. Дети, кстати,
быстро переходят от индивидуальной игры к коллективной: сами
привлекают товарищей, распределяют роли и разыгрывают сцены.

Особое занятие — наблюдение. По моему заданию три-четыре
человека изображают друзей, а один — того, кто в их круг не допу-
щен. Остальные наблюдают и записывают их действия, движения,
реакции. Затем игроки меняются ролями. Так ребята учатся не
только смотреть, но и видеть. Во время обсуждения они вдруг под-
мечают, что играющий роль аутсайдера вначале был доволен свобо-
дой, а потом всё-таки хотел обратить на себя внимание, и если не
удавалось, то неосознанно действовал, как настоящий аутсайдер.
Плохо быть в стороне! Кстати, мальчики предпочитают отмечать
действия, а девочки внимательнее к мелким деталям («удивлённые
глаза», «покраснела»). Вообще-то вначале мы обычно наблюдаем за
животными: за чайками, муравьями, ручными грызунами, за соба-
ками и кошками. И лишь затем — за человеком.

Ñòàðøèì — ïðî ëþäåé

Подростковый возраст — время изменения интересов: от природы
к обществу, от внешнего к внутреннему миру. Подросток активно
решает задачу социализации, учится самостоятельно жить во взрос-
лом мире. Следовательно, и говорить мы будем не столько о живот-
ных, сколько о людях. Лучше о тех, кто нам нравится. Какими чер-
тами нужно для этого обладать? Попробуем выяснить, в чём секрет
привлекательности. — Каким должен быть парень? — Спрашиваю
я у отряда девчонок. — Пусть будет жизнерадостный, нежный, оде-
вается стильно, повыше ростом, спортивный. Пусть не матерится
и табаком не пахнет. Пусть походка будет не как у медведя, руками
не машет, не шаркает. На животе — квадратики мускулов. Пусть
не свистит и может о чём-то поговорить, но не навязчиво, а весело.
Пусть посмелее приглашает — надоело стоять на танцах! 

А что нравится мальчикам? Какой у них идеал девушки? —
Спина лучше не обгоревшая. Ногти покороче, а то страшно. Мень-
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Íåâàæíî, î ÷¸ì òû äóìàåøü, âàæíî, êàêèå òû ïðîèçâîäèøü äåéñòâèÿ â îòâåò íà

òå èëè èíûå ñòèìóëû, — âîò òî÷êà çðåíèÿ ýòîëîãà. Ýòî óäîáíî — õîòÿ áû äëÿ ïñè-

õîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè. Ïðèìåðû? Ïîæàëóéñòà. Ïðè äåïðåññèè âçãëÿä èùåò

ñâåòëîå ïÿòíî, ïëå÷è ñæèìàþòñÿ, ãîëîñ ïîíèæàåòñÿ â êîíöå ôðàç. Øèçîôðåíèÿ óâå-

ëè÷èâàåò àêòèâíîñòü íèæíåé ÷àñòè ëèöà (ãóáû ÷ìîêàþò, ñêëàäûâàþòñÿ â íååñòåñò-

âåííóþ óëûáêó èëè â õîáîòîê), à ìàíèàêàëüíîñòü — âåðõíåé (ïîÿâëÿþòñÿ áåãàþ-

ùèé âçãëÿä, ïðèùóð, âçëåòàþùèå áðîâè). Ýéôîðèÿ âûçûâàåò íåñîãëàñîâàííîñòü

äâèæåíèé âåðõíåé è íèæíåé ïîëîâèí ëèöà, à ìðà÷íûå ïåðåæèâàíèÿ — ïðàâîé

è ëåâîé. Ïðè íàïðÿæ¸ííîì îæèäàíèè ìóæ÷èíû ÷àùå õâàòàþò ñåáÿ çà íîñ è ìî÷êè,

à æåíùèíû ïîòèðàþò á¸äðà. Ïîäíÿòûå áðîâè è îòòàëêèâàíèå ïåïåëüíèöû íà ñòîëå

âûðàæàþò ñêðûòóþ àãðåññèþ, ôèêñàöèÿ ðóê íà æèâîòå — ñòðàõ, à â îáëàñòè øåè —

òðåâîãó. Õâàòèò? Âñ¸ ýòî íå ñëèøêîì íîâî: èíòóèòèâíîå óìåíèå ÷èòàòü «ÿçûê æåñ-

òîâ» ðàçâèâàåòñÿ èñïîêîí âåêîâ. Ýòîëîãèÿ æå ïðåâðàùàåò ýòî óìåíèå â íàóêó, äà¸ò

ñèñòåìíîñòü, ïîíèìàíèå «îòêóäà è çà÷åì».

Ìàòü è ìëàäåíåö, ó÷èòåëü è ó÷åíèê, èíäèâèä è òîëïà — âñ¸ ýòî îáúåêòû ïðè-

ñòàëüíîãî èçó÷åíèÿ ðàçíûõ íàïðàâëåíèé ýòîëîãèè — ïåäàãîãè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñ-

êîé, ñîöèàëüíîé. Óìåíèå íàáëþäàòü äåéñòâèÿ è àíàëèçèðîâàòü èõ ïðèðîäó ðîæäà-

åò íàñòîÿùèå îòêðîâåíèÿ, çàñòàâëÿåò óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî êàçàëîñü ñàìûì îáûê-

íîâåííûì.

Îôèöèàëüíàÿ ñîâåòñêàÿ íàóêà ýòîëîãèþ äîëãîå âðåìÿ íå ïðèçíàâàëà. Íà ñåññèè

ÀÍ ÑÑÑÐ 1950 ãîäà áûë óòâåðæä¸í åäèíñòâåííî âåðíûé ïóòü â ïîâåäåí÷åñêèõ íà-

óêàõ: «ïàâëîâñêîå ó÷åíèå» (õîðîøî, ÷òî ñàì Èâàí Ïàâëîâ óæå íå ìîã óâèäåòü, ÷òî

ïîä ýòèì ïîäðàçóìåâàëè). Îñòàëüíîå — ÿêîáû ëæåíàóêà. Âïðî÷åì, íåëüçÿ ñêàçàòü,

÷òî ó «ëæåíàóêè» íå îñòàëîñü íèêàêèõ øàíñîâ. Ñïåöèàëèñòû ïî âûñøåé íåðâíîé äå-

ÿòåëüíîñòè ïðîâîäèëè ñàìûå ðàçíûå èññëåäîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ. Â 1970-õ ãîäàõ â ðà-

áîòó âîâëåêàëèñü áîëüøèå êîëëåêòèâû ó÷¸íûõ, ðàñïîëàãàâøèå íåïëîõèì îáîðóäî-

âàíèåì è âîçìîæíîñòÿìè íàáëþäàòü æèâîòíûõ — â ýêñïåäèöèÿõ, çîîïàðêàõ, âèâà-

ðèÿõ. Øèðîêî ïðèìåíÿëñÿ ñðàâíèòåëüíûé è ýâîëþöèîííûé ïîäõîä. Ìàññîâàÿ

àóäèòîðèÿ òîæå ïîëó÷àëà ïèùó äëÿ óìà. Áîëüøîé ðåçîíàíñ èìåëè èññëåäîâàíèÿ

Ë.Â. Êðóøèíñêîãî ïî ðàññóäî÷íîé äåÿòåëüíîñòè æèâîòíûõ, Ë.Ã. Âîðîíèíà ïî ðå-

ôëåêñàì è Ë.À. Ôèðñîâà ïî ïîâåäåíèþ ïðèìàòîâ. Áûëè ïåðåâåäåíû íà ðóññêèé

ÿçûê êíèãè Ê. Ëîðåíöà, Í. Òèíáåðãåíà, Ð. Õàéíäà, ó÷åáíèêè Ð. Øîâåíà, Ä. Äüþñáåðè

è Ä. Ìàê-Ôàðëåíäà, êîòîðûìè çà÷èòûâàëèñü äàæå øêîëüíèêè. 

Ïðèíöèïû ýòîëîãèè ïðèîáðåëè èçâåñòíîñòü. Îäíàêî îòêðûòî ïðîåöèðîâàòü èõ

íà ÷åëîâåêà íèêòî íå ðåøàëñÿ — ñëèøêîì óæ ýòî ïðîòèâîðå÷èëî íå òîëüêî èäåîëî-

ãèè, íî è ýòèêå, âíóòðåííèì óáåæäåíèÿì. «×åëîâåê äîëæåí âîïëîùàòü ñâîáîäó ìûñ-

ëè è âîëè, â í¸ì íåò ìåñòà çâåðèíûì èíñòèíêòàì...» Ñðåäè ïåðâûõ, êòî îòáðîñèë

ýòîò ñòåðåîòèï, áûëè ïñèõèàòðû, õîðîøî ïðåäñòàâëÿþùèå ñåáå, êàê îáíàæàåòñÿ

«æèâîòíîå» ïîâåäåíèå ïðè ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ. Ñ 1984 ãîäà ãðóïïà ïñèõèàò-

ðîâ îðãàíèçîâàëà â Êðûìó ïðîâåäåíèå åæåãîäíûõ êîëëîêâèóìîâ ïî ýòîëîãèè ÷åëî-

âåêà. Âûñòóïëåíèÿ ïðîèñõîäèëè íà ìîðñêîì ïåñêå èëè ïðÿìî â ìîðå íà ñöåïëåííûõ

âîäíûõ âåëîñèïåäàõ è ìàòðàöàõ, íà ïëàòî ×àòûð-Äàãà è Àé-Ïåòðè, â ïåùåðàõ è ëå-

ñàõ... Çâó÷èò êàê ëåãåíäà, íî ýòî ïðàâäà.

Ìàññîâûé ÷èòàòåëü óçíàë îá ýòîëîãèè ÷åëîâåêà â ïåðâóþ î÷åðåäü áëàãîäàðÿ

ïóáëèêàöèè èíòåðåñíåéøèõ ñòàòåé çîîëîãà Âèêòîðà Äîëüíèêà íà ñòðàíèöàõ æóðíà-

ëà «Çíàíèå — ñèëà», èìåâøåãî â òî âðåìÿ îãðîìíóþ àóäèòîðèþ. Îòêðîâåíèÿ ýòîñà

âûçâàëè áóðíóþ ðåàêöèþ. Îò Ýñòîíèè äî Êàì÷àòêè — îäíè âîçìóùàëèñü, äðóãèå ãî-

ðÿ÷î ïîääåðæèâàëè. Âïîñëåäñòâèè Â.Ð. Äîëüíèê âûïóñòèë äâå êíèãè î ïîâåäåíèè:

«Íåïîñëóøíîå äèòÿ áèîñôåðû» (Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1994) è «Âûøëè ìû âñå èç ïðèðî-

äû. Áåñåäû î ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà â êîìïàíèè ïòèö, çâåðåé è äåòåé» (Ì.: Linka

Press, 1996). Êðîìå òîãî, åãî ñòàòüè âñåãäà äîñòóïíû â îñîáîì ðàçäåëå ñàéòà

www.znanie-sila.ru.

Íà Çàïàäå ïîäîáíàÿ «óòå÷êà èíôîðìàöèè» ïðîèçîøëà íàìíîãî ðàíüøå —

ïðîðûâ îñóùåñòâèë çîîëîã Äåçìîíä Ìîððèñ. Â 1967 ãîäó îí îïóáëèêîâàë êíèãó

«Ãîëàÿ îáåçüÿíà», ãäå âåñüìà öèíè÷íî ïðîàíàëèçèðîâàë «çîîëîãèþ ÷åëîâåêà» —

åãî ïîëîâîå, ïèùåâîå, àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå òàê, áóäòî ýòî íå âåíåö ïðèðîäû,

ше косметики и блёсток, и духов — от них
голова болит. Пусть носит короткие юбки,
а сама будет добрая и нежная. Ноги не заги-
бать, о стенки не опираться! Походка ров-
ная, не сутулая. Чтоб здоровались и не
вредничали. И глаза не пустые...

Собрав все пожелания, я, словно
в день Св. Валентина, передаю их адреса-
ту — другому отряду. И со временем вижу:
что-то произошло. Ребята подтянули живо-
ты, изображают джентльменов, девушки
перестали грубить и класть ложками тушь
на ресницы. Стали критичнее относиться
к себе. Здороваются. Более приветливы на
дискотеке. 

Îò çàíÿòèÿ ê çàíÿòèþ 

В нескольких словах обрисую темы от-
дельных занятий курса «этология».
1. Поведение человека и животных: об-

щее и различия. Своеобразие поведения че-
ловека в постоянном использовании инстру-
ментов, высокой социальности (следова-
тельно, потребности в обществе), в сложной
коммуникации, в способности к вербально-
му мышлению. Многие черты человеческого
поведения присущи детёнышам животных:
любопытство, игривость, общительность,
дружелюбие, стремление к ласке.
2. Эмоции. Когда-то животным отказывали
в наличии чувств. На самом деле животные
гораздо эмоциональнее, чем человек, — по-
давляющий чувства рассудком. Как прояв-
ляются эмоции? По каким реакциям мы уз-
наём, что человек боится, сердится, радует-
ся? А собака? А другие животные? А как
мы определяем неискренность в выражении
чувств?
3. Воспитание и дрессировка. Выработать
правильные действия, довести их до автома-
тизма — задача дрессировки. Поощре-
ние — более тонкий инструмент, чем нака-
зание. Пользоваться им сложнее, но работа-
ет он успешнее. Дрессировка скорее
связана с выполнением чужой воли, трени-
ровка — своей. При воспитании добавляют-
ся элементы убеждения, осмысления, воз-
действия примером и пр.



4. Природа нетерпимости. В перенаселён-
ных человеческих обществах естественная
враждебность к чужаку осуждается, как
опасное качество. Цивилизация воспитыва-
ет толерантность, но не абсолютную.
Сколько должно быть свободы и терпимос-
ти в обществе? Что такое инаковость или
почему бьют белую ворону? Почему враж-
дуют народы, деревни, улицы, семьи? Быва-
ет ли такое у животных?
5. Ребёнок, подросток, взрослый. Особен-
ности поведения животных и человека на
этих этапах жизни.
6. Что такое социальная группа. Струк-
тура группы. Цементирующие силы груп-
пы: подчинение, дружелюбие, сотрудниче-
ство, поиск внешнего врага, тайна, игра.
7. Два полюса группы. Лидер и аутсайдер.
Вожак и подчинённый. Различия в поведе-
нии. Кем быть выгоднее? Почему вожаков
мало, а подчинённых — много? Какова при-
способительная роль подчинения?
8. Ритуалы ухаживания. С чего начинает-
ся союз двух любящих сердец. Универсаль-
ные механизмы ухаживания: демонстрации
и брачные ритуалы.
9. Мать и дитя. Волна инстинктов во вза-
имоотношениях младенца и матери.
10. Научение. У кого учатся животные? Ав-
томатическое запечатление (импринтинг).
Метод проб и ошибок. Озарение (инсайт).

Так проходит одно занятие за другим.
За день ко мне может пожаловать двести-
триста детей. Значит, придётся развить
мощность в триста воспитательных сил!
Как этот трактор, который в очередной раз
проехал мимо нашей беседки. Попробую-
ка погромче. — Ребята! Посмотрите на ме-
ня, а не на трактор! — Ещё шумит море.
А со стадиона доносится скандирование
тысячи юных голосов:

— «Кавказ» — это круто! «Кавказ» —
это класс! Мы любим — Анапу! Мы лю-
бим — «Кавказ»!

И по соседству репетирует духовой
оркестр. О, эти звонкие трубы! Боюсь, к ве-
черу охрипну окончательно. И всё-таки как
это замечательно: живое общение с детьми,
да на самые свои любимые темы, да боси-
ком и на воздухе...

Í à ò à ë è ÿ  Å ô ð å ì î â à Н А У К А  О  П О В Е Д Е Н И И  —  Д Е Т Я М

à íåêîå àáñòðàêòíîå ìëåêîïèòàþùåå, êîòîðîå ó÷¸íûé èìåíóåò èñêëþ÷èòåëüíî «ãî-

ëîé îáåçüÿíîé». Êíèãà ïîëíà îïèñàíèé ñåêñóàëüíûõ è èíûõ æèçíåííûõ îòïðàâëå-

íèé, áèîëîãè÷åñêèõ òðàêòîâîê äîñòèæåíèé êóëüòóðû, âûïàäîâ ïðîòèâ öåðêîâíè-

êîâ, ïîëèòèêîâ è âîåííûõ. Îáùåñòâåííîñòü ðàçäåëèëàñü — ÷àñòü áûëà â âîñòîðãå,

÷àñòü â øîêå. 

Ñåãîäíÿ «Ãîëàÿ îáåçüÿíà» óæå íå êàæåòñÿ òàêîé ýêñòðåìàëüíîé — ïðîñòîå,

ìåñòàìè âåñüìà ñêðîìíîå è íàèâíîå òîëêîâàíèå ïðèñïîñîáèòåëüíîãî çíà÷åíèÿ

áèîëîãè÷åñêèõ ÷åðò ÷åëîâåêà. Íåäàâíî ýòà êíèãà ïîÿâèëàñü è â ðóññêîì ïåðåâîäå

(ÑÏá.: Àìôîðà — Ýâðèêà, 2001) — íå ïðîøëî è ñîðîêà ëåò. Ñîõðàíèëàñü ëè â íåé

«ýâðèêà»? Ñîõðàíèëàñü. Êíèãà ïî-ïðåæíåìó âûçûâàåò èíòåðåñ. Îãðîìíîå çíà÷å-

íèå Ìîððèñ ïðèäàâàë õèùíûì íàêëîííîñòÿì è ñåêñóàëüíîñòè ÷åëîâåêà, âûäåëÿþ-

ùèìè åãî ñðåäè ïðèìàòîâ. Âûñîêóþ àãðåññèâíîñòü, êàê îñîáåííîñòü íàøåé ýòîëî-

ãèè, îí ïðèçûâàë ñäåðæèâàòü êóëüòóðîé, ÷òîáû âûæèòü â óñëîâèÿõ ÷óäîâèùíîé ïå-

ðåíàñåë¸ííîñòè. 

Ïîäõîä Ìîððèñà îòíþäü íå ðåâîëþöèîíåí — ïðèëàãàòü çàêîíû ýâîëþöèè

ê «âåíöó òâîðåíèÿ» è èñêàòü àíàëîãèè â ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ åù¸ â XIX

âåêå îòâàæèëñÿ ×àðëüç Äàðâèí. Åãî-òî, âèäèìî, è ñëåäóåò ñ÷èòàòü îñíîâàòåëåì ýòîëî-

ãèè ÷åëîâåêà. Òàê ñêàçàòü, èäåéíûì âäîõíîâèòåëåì. À íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêóþ áàçó çà-

ëîæèëè â íà÷àëå 1970-õ íîáåëåâñêèå ëàóðåàòû Íèêî Òèíáåðãåí è Êîíðàä Ëîðåíö.

Êíèãà Ê. Ëîðåíöà «Àãðåññèÿ» (Ì., 1995) ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì îáðàçöîì ñèíòåçà ýòî-

ëîãèè è ÷åëîâåêîâåäåíèÿ. 

Â íåìåöêîì ãîðîäêå Àíäåêñå Ê. Ëîðåíö îðãàíèçîâàë Èíñòèòóò ýòîëîãèè ÷åëî-

âåêà (ïðè Îáùåñòâå Ìàêñà Ïëàíêà). Âïîñëåäñòâèè åãî âîçãëàâèë Èðåíàóñ Àéáë-

Àéáåñôåëüäò. Ìíîãî÷èñëåííûå ýêñïåäèöèè ê èíäåéöàì ÿíîìàìè, áóøìåíàì, ìèê-

ðîíåçèéöàì, ïàïóàñàì è äðóãèì àðõàè÷åñêèì ïëåìåíàì ïîçâîëèëè êîëëåêòèâó

èíñòèòóòà îòñíÿòü êèëîìåòðû ïë¸íêè, àíàëèç êîòîðîé ïîðîäèë îñîáîå íàïðàâëå-

íèå — âèäåîàíòðîïîëîãèþ. Âåäü ÷òîáû ðàñïîçíàòü ÷åðòû ïîâåäåíèÿ íàøåãî âè-

äà, íóæíû ìíîãèå íàáëþäåíèÿ çà ëþäüìè, íå ñêîâàííûìè ýòèêåòîì, — ýòî ìîãóò

áûòü è «äèêàðè», è äåòè, è ïñèõè÷åñêè íåïîëíîöåííûå ëþäè èç ñàìûõ ðàçíûõ ýò-

íè÷åñêèõ ãðóïï. 

Ýòè ñâåäåíèÿ íûíå àêòèâíî èñïîëüçóþò ìåäèêè — áåç ýòîëîãèè, êàê îíè ïîëà-

ãàþò, ïñèõèàòðèÿ ñòàíîâèòñÿ «áåçìîçãëîé», èáî ðàñøèôðîâêà ïîâåäåíèÿ — îñíîâà

äèàãíîçà, à âîçìîæíî, è ëå÷åíèÿ. Êðûìñêèé ïñèõèàòð ïðîôåññîð Â.Ï. Ñàìîõâàëîâ

âûïóñêàåò èíòåðåñíåéøèé «Òàâðè÷åñêèé æóðíàë ïñèõèàòðèè», â êîòîðîì ïóáëèêóåò-

ñÿ ìíîæåñòâî ìàòåðèàëîâ ïî ýòîëîãèè ÷åëîâåêà. 

Â Ðîññèè ýòîëîãèþ àãðåññèè è ðàçâèòèå èåðàðõè÷åñêèõ îòíîøåíèé ó äåòåé

èçó÷àëà àíòðîïîëîã, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Ì.Ë. Áóòîâñêàÿ. Ïîä å¸ ðåäàêöè-

åé áûë îïóáëèêîâàí ñáîðíèê «Ýòîëîãèÿ ÷åëîâåêà íà ïîðîãå XXI âåêà: íîâûå äàí-

íûå è ñòàðûå ïðîáëåìû» (Ì.: Ñòàðûé ñàä, 1999). Ìíîãî ëåò èññëåäóåò ïîâåäåíèå

ïðèìàòîâ è ÷åëîâåêà (à êîíêðåòíî — «ìèêðîýòîëîãèþ»: ìèìè÷åñêèå, ýìîöèî-

íàëüíûå è äâèãàòåëüíûå ñòåðåîòèïû) ïðîôåññîð Ì.À. Äåðÿãèíà, ïðåïîäàâàâøàÿ

ýòîò ïðåäìåò â íåñêîëüêèõ ìîñêîâñêèõ óíèâåðñèòåòàõ. Íà áèîëîãè÷åñêîì ôàêóëü-

òåòå ÌÃÓ íåèçìåííûì óñïåõîì ïîëüçóþòñÿ ëåêöèè ïî áèîïîëèòèêå äîêòîðà áèîëî-

ãè÷åñêèõ íàóê À.Â. Îëåñêèíà, íåäàâíî âûïóñòèâøåãî îäíîèìåííóþ êíèãó (Ì.,

2001). Áèîïîëèòèêà — ýòî ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå íàóê î ïîâåäåíèè íà îñíîâå

àíàëèçà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. 

Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ðàáîò î áèîëîãè÷åñêèõ îñíîâàõ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà íåìíîãî. Êðîìå

óïîìÿíóòûõ âûøå êíèã, ìîæíî ïîðåêîìåíäîâàòü ñòàòüè Ê.Ä. è Í.Ñ. Åôðåìîâûõ íà ñòðàíè-

öàõ æóðíàëà «Çíàíèå — ñèëà» (îíè äîñòóïíû è â Èíòåðíåòå íà ñàéòå www.znanie-sila.ru).


