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С появлением системного подхода
возникает необходимость выясне-
ния внутренней структуры системы,
путей и способов передачи инфор-
мации и энергии, поэтому исследо-
ватели поведения животных сосре-
дотачивают свои усилия на изучении
коммуникации и социальной струк-
туры популяций.

Вслед за учеными, сообщество
принимает те или иные взгляды на
поведение животных. Ориентация ис-
следователей на подтверждение или
опровержение сходства или разли-
чия человека и животных вызывает
громкий общественный резонанс
(как это было с «Происхождением
видов» Ч. Дарвина, «Рефлексами го-

ловного мозга» И.М. Сеченова, с кни-
гой К. Лоренца «Об агрессии» и с «Со-
циобиологией» Э. Уилсона).

Но отношение человека к живот-
ным формируется и под воздей-
ствием культурно-исторических уста-
новок, принятых в его социальной
среде, в присущей ему националь-
ной культуре. Таким образом, можно
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СИСТЕМА МЕЖВИДОВОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Мы живем в эпоху меняющегося мышления, на смену антропоцентриче-
скому сознанию постепенно приходит сознание природоцентрическое. В
качестве исходной схемы для формирования такого сознания важно такое
коммуникативное взаимодействие социума и личности с миром природы,
которое создает для индивида ситуацию развития его психических про-
цессов, состояний и сознания посредством расширения их диапазона, по-
зволяет получить личный опыт непосредственного переживания единства
(общности и различия) с природным объектом на уровне чувственного, эмо-
ционального и личностного взаимодействия с ним.
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говорить о том, что отношения чело-
века и животных на каждом этапе
развития социализации – явление
во многом социально-психологиче-
ское.

Ближе всего к биолого-эволю-
ционному подходу в социальной
психологии структурно-функциона-
листский подход (Hamilton, 1932),
рассматривающий властные отно-
шения доминирования-подчинения
в обществе, стремление личности
занять определенный статус, где су-
ществуют комплексы представлений
об ожидаемом поведении, удовле-
творяющем потребности и соответ-
ствующем ценностям группы. С
точки зрения этого подхода отноше-
ния человека с домашними живот-
ными всегда строились на осно-
вании доминирования-подчинения,
с доминирующим положением чело-
века и его восприятием животного
как подчиненного и с соответствую-
щими ожиданиями от поведения жи-
вотного.

Можно утверждать, что образы
многих животных в человеческом
восприятии являются социальными
конструктами, продуктами социаль-
ных технологий (печатные и элек-
тронные СМИ), а также научных
представлений, – в этом смысле
восприятие животного и взаимо-
действие с ним почти никогда не
свободно от культуры, но и образ
животного почти никогда не явля-
ется статичным продуктом культуры.

На сегодняшний день в восприя-
тии человеком животных существует
приоритет социального конструкта
над биологической данностью (био-
логическим видом). Обыденные
представления о животных форми-
руются на базе культурно-историче-
ских и социально-психологических
представлений, а не на научной или
биологической основе. Таким обра-
зом, восприятие животных, их об-
разы являются меняющимся
комплексом представлений, а сте-
пень взаимодействия с ними во
многом определяется присущими
данной культуре, эпохе социаль-
ными конструктами.

Функциональная система
психики и взаимодействие
человека с животными

Мы предлагаем рассматривать мо-
дель психики, состоящую из следую-
щих подсистем: интегративная
система (здесь принимается реше-
ние о поведении, действии, в зави-
симости от информации, получа-
емой от всех других систем), комму-
никативная система, эмоциональ-
ная система, система мотивов и
потребностей, когнитивная система
(ощущение, восприятие, мышление).

Мы рассматриваем системное
межвидовое взаимодействие, где в
качестве компонентов системы «ин-
дивид-среда» выступают человек и
домашние животные, – следова-
тельно, мы исследуем: во-первых,
поведение и состояние человека и
животного, находящихся во взаимо-
действии; во-вторых, свойства, ко-

торыми наделяет человек животное
(по самоотчетам человека) и свой-
ства, которыми наделяет животное
человека (по поведению живот-
ного); в-третьих, процесс и продукты
взаимодействия человека и живот-
ного; в-четвертых, динамику психи-
ческих состояний компонентов
нашей системы.

До сих пор в научных исследова-
ниях поведения животных взаимо-
действие человек-животное было
субъект-объектным, когда субъект
при помощи разных методов целе-
направленно воздействует на инди-
вида, чтобы вызвать у него опре-
деленное поведение. Как правило,
исследователь создает некие экспе-
риментальные условия, в которые
помещается животное, после чего

изучается поведение животного в
этих условиях, его способность к ре-
шению задач определенного типа,
его аффективные реакции и т.д.
(опыты Харлоу, Вудвортса, Келлера и
многих других). Даже когда животное
воспитывается в семье исследова-
теля в качестве ребенка, основной
задачей ученых остается изучение
животного как объекта и описание
его поведения и психических прояв-
лений (исследования Ладыгиной-
Котс, Гарднеров и пр.) Человек,
исследуя животное, обращался к его
когнитивной сфере, не привлекая
сферу собственных эмоций и комму-
никаций.

Другой тип взаимодействия мож-
но представить как субъект-субъект-
ный, когда целенаправленное воз-
действие одного субъекта провоци-
рует у другого те или иные состояния
(поведение), посредством обраще-
ния к его субъектности (например,
попытка животного целенаправ-
ленно привлечь внимание человека
к некоему объекту). Впервые такой
тип взаимодействия описан Севедж-
Рембо (Севедж-Рембо, Шэнкер, Тей-
лор, 2002), которая в своих иссле-
дованиях способности обезьян к
овладению языком, обращает вни-
мание не только на поведение жи-
вотных, но и на собственные реак-
ции на это поведение. Исследова-
тели способностей животных к
освоению языка вступают в некое
взаимодействие с животными, но их
собственная эмоциональная си-
стема не включена во взаимодей-
ствие, в то время как эмоцио-
нальная система животных начинает
приниматься во внимание, хотя и на-
ходится как бы «за кадром», по-
скольку в первую очередь иссле-
дуются когнитивные и коммуника-
тивные возможности.

В обоих приведенных выше при-
мерах происходит накопление зна-
ния, и, следовательно, развитие, с
обеих сторон, но это знание и раз-
витие нельзя назвать совместными.

Наконец, взаимодействие может
рассматриваться как субъект-по-
рождающее или совместное разви-
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На сегодняшний день в
восприятии человеком
животных существует

приоритет социального
конструкта над биоло-
гической данностью...
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тие, когда изменение психического
состояния происходит как измене-
ние состояния системы. Тогда каж-
дый компонент системы становится
условием для развития другого и од-
новременно результатом этого раз-
вития. Каждый компонент системы
конструирует мир не индивидуально,
а совместно, в процессе взаимо-
действия.

Эта мысль не является новой, если
в качестве совокупного субъекта сов-
местного развития берутся человек и
социальная среда. С этих позиций
все, что мы считаем ценным и до-
стойным постижения, конструируется
посредством языка в отношениях с
другими людьми. Но и рассматривая
систему «человек-животное», можно
обнаружить, что эта система исполь-
зует свой «язык», устанавливает свои
правила взаимодействия, и в этом
смысле является субъектом совмест-
ного развития.

В аспекте взаимодействия ана-
лиз изолированных компонентов
системы недопустим, он должен
быть заменен анализом системы.

Выделим такие категории нашей
системы как продукт и процесс.
Продукт системы в нашем случае –
это правила, установленные в си-
стеме, и ее «язык». Процессы,
происходящие в системе – это ди-
намические, временные характери-
стики взаимодействия. При этом

нельзя не учитывать, что каждый
компонент нашей системы одновре-
менно является компонентом дру-
гих систем: человек – предста-
вителем своего биологического
вида, своей культурно-исторической
эпохи, своей социальной страты, а
животное – представителем своего
биологического вида. Принадлеж-
ность каждого компонента нашей
системы к другим системам оказы-
вает влияние на процесс и продукт
взаимодействия.

Функционирование взаимодей-
ствующей системы осуществляется

при помощи постоянных переходов
процесса в продукт и обратно. Про-
дукты взаимодействия, возникая в
результате процесса, превращаются
в условие нового процесса, оказы-
вая влияние на дальнейшее взаи-
модействие.

В зависимости от свойств, прису-
щим компонентам системы, и усло-
вий проявления этих свойств в ходе
взаимодействия компонентов, скла-

дывается способ взаимодействия.
Но, поразительным образом, не
только способ взаимодействия
определяется свойствами компо-
нентов системы, но и свойства ком-
понентов начинают меняться в
зависимости от способа взаимодей-
ствия, т.е, человек и животное влия-
ют друг на друга и меняют друг друга
в процессе взаимодействия.

Условием всякого взаимодей-
ствия является некая неуравнове-
шенность в сложившейся системе
компонентов: человек и животное
испытывают потребность друг в
друге и стремятся удовлетворить
возникающий дефицит. При этом
любое изменение внутреннего со-
стояния одного из компонентов си-
стемы всегда будет приводить к
изменению отношений между ком-
понентами, являясь поводом к взаи-
модействию. Импульс, полученный
со стороны одного компонента,
будет выводить внутреннюю систему
другого компонента из уравнове-
шенного состояния. Для возвраще-
ния системы к равновесию, второй
компонент должен определенным
образом (в виде обратного дей-
ствия) реагировать на воздействие.

Базовым условием коммуника-
ции является понимание. Тот, кто со-
общает, предугадывает, будет ли
понят. В информативных смысловых
содержаниях коммуникации суще-
ствуют образцы или структуры, кото-
рые воспринимаются как смысл.
Особенность образования структур
заключается в том, что необходимо
повторение и распознавание ком-
муникативной ситуации как повто-
рения, следовательно, для комму-
никации, как и для процессов вос-
приятия и научения, требуется спо-
собность к идентификации и обоб-
щению. Система коммуникации пре-
доставляет стандартизированные
звуки или жесты, которые повто-
ряются и используются в разных
контекстах, и может функциониро-
вать только при этих условиях. Сог-
ласование коммуникативных фак-
тов происходит за счет передачи
определенных структурных образ-
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...человек и животное
влияют друг на друга
и меняют друг друга
в процессе взаимо-

действия.

FELIWAY® феромон для кошек содержит синтетический аналог фе-
ромона лицевых желёз кошек. Эти феромоны стабилизируют эмо-
циональное состояние животного, подавляют инстинкт маркировки
мочой, помогают кошке ориентироваться и приспосабливаться.

FELIWAY® феромон для кошек – это эффективный и безопасный спо-
соб восстановить хорошее самочувствие и нормализовать поведе-
ние кошки в стрессовой ситуации, сопровождающейся активной
маркировкой территории мочой, царапанием мебели и стен, поте-
рей аппетита, апатией.

FELIWAY® феромон для кошек прост в применении: диффузор вклю-
чается в электрическую розетку, действующее вещество испаря-
ется и циркулирует в воздухе, нормализуя эмоциональное состо-
яние кошки.

НА 4-й ОБЛОЖКЕ
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цов от поколения к поколению. При
этом сама коммуникация никак не
сопряжена с природной средой. Она
не осуществляет функцию восприя-
тия природного мира.

Выработанный в системе «язык»
начинает управлять поведением
компонентов системы, развивая си-
стему и обогащая внутреннюю
структуру каждого компонента.

Трудно сказать, возможны ли пси-
хологические отношения человека и
рептилии, но теоретически мы
можем вступать в психологическе
отношения с животными, обладаю-
щими следующими свойствами:

– в когнитивной сфере: выражен-
ная способность к выделению раз-
нообразных элементов среды и
сохранение некоторых из этих эле-
ментов в долговременной памяти,
способность к обобщению и абстра-
гированию, способность идентифи-
цировать себя с сообществом,
сохраняя при этом самотождествен-
ность во времени и пространстве,
способность к соотнесению своих
возможностей с возможностями
других и к координации своих дей-
ствий с действиями других;

– в эмоциональной сфере: нали-
чие дифференцированных и долгов-

ременных эмоций, способность ис-
пытывать привязанность;

– в потребностной сфере: нали-
чие потребности в групповом взаи-
модействии, в заботе (о потомстве,
о сородичах), во внимании к себе, в
статусе (в наличии определенного
места в межвидовой системе);

– в коммуникативной сфере: спо-
собность к визуальной и звуковой
коммуникации, способность к усвое-
нию коммуникативных сигналов
представителей другого вида.

Наконец, интегративный центр
психики животных должен реализо-
вывать поведение не только в соо-
тветствии с логикой видотипичного
реагирования на стимул, но также и
с учетом ожиданий группы и с уче-

том индивидуальности животного
(обусловленной научением, про-
шлым опытом, темпераментом).

В свою очередь, человек также до-
лжен достигать определенного уровня
культурно-исторического развития,
чтобы иметь возможность вступать в
психологические отношения с пред-
ставителями другого вида.

То, что сейчас человечество нахо-
дится на переходном этапе в разви-
тии природоцентрического созна-
ния, можно проиллюстрировать в
виде приведенной схемы.

Психика высокоразвитых живот-
ных по своему строению приближа-
ется к психике человека. В сле-
дующем номере остановимся под-
робнее на эмоциональной сфере.
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ПСИХОЛОГИЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
В последнее время отмечается увеличение интереса к коррекции поведения мелких домашних животных
(МДЖ) среди практикующих ветеринарных врачей. Несмотря на запас фундаментальных знаний в области
биологии и физиологии, ветеринар-ному врачу сложно работать с нетипичным поведением, так как кор-
рекция поведения требует также знаний по этологии и зоопсихологии.

Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова приглашает ветеринарных врачей повысить свою
квалификацию в области психологии мелких домашних животных.
Программа курсов содержит следующие разделы:
• Особенности психики МДЖ
• Проблемы содержания
• Отклонения в поведении, вызванные личностными особенностями владельцев
• Расстройства поведения и психики МДЖ
• Психологические аспекты отношений детей и животных в семье

По окончании курса выдается сертификат, подтверждающий право на консультирование в качестве
специалиста в области поведенческой медицины.

Отдел дополнительного образования факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
Тел.:+ 7 495 629 48 09, e-mail: dop-obr@mail.ru www.psy.msu.ru

Отношение к животному
как к машине

(как правило, в отношении к с\х)

Отношение
к животному

как к живой игрушке

Отношение
к животному

как к человеку

Незрелое
Зрелое – целостное восприятие,
уважение потребностей, забота,

вера в возможности

Отношение человека к животному


