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В условиях развития междисциплинарных областей в науке активно развивается об-
ласть социальных нейронаук, которая объединяет современные нейробиологические тео-
рии функционирования мозга, данные из когнитивной, клинической психологии, психо-
логии развития, общей и частной психопатологии, этологии, антропологии, социальной
психологии и других областей знания. Ключевая проблема социальных нейронаук - поиск
нейробиологических основ социального поведения человека. Это стимулирует развитие
тенденций в исследовании социального поведения и познания как церебральной репрезен-
тации, опирающейся на когнитивные и вычислительные ресурсы мозга. В пользую такого
подхода находится немало эмпирических и логических аргументов. Весьма затруднитель-
но представить какое-либо социальное взаимодействие индивидов без использования их
когнитивных способностей обработки информации: операций мышления, коммуникации,
памяти и прочих других. Когнитивные способности, в свою очередь, имеют прямую связь
с мозговым субстратом и нейронными структурами, механизм активности которых актив-
но исследуется в наши дни.
Но широкий интерес для представителей нейронаук представляет вопрос о наличии кон-
кретных нейронных структур и систем головного мозга, специализирующихся на восприя-
тии, опосредовании и продуцировании различных социальных процессов. Именно в рамках
данного направления и выделяется особая область, именуемая “социальной нейронаукой”.
Исследователи данной области работают на нескольких уровнях анализа, которые вклю-
чают в себя изучение клеточных и молекулярных механизмов обучения и памяти у жи-
вотных [12], исследования человеческих эмоций [15] и их регуляций [5] с использованием
функциональной визуализации, включая визуализацию геномики, а также исследование
областей мозга, которые поддерживают социальное познание [10], эмпатию к другим [14]
и моральные проступки [9]. Во многих работах подчеркивается, что все эти уровни и си-
стемы взаимодействуют, а потому конечной целью подобных междисциплинарных иссле-
дований является разработка последовательных моделей того, как мозг выполняет свою
социальную функцию [3]. В связи с этим в современной литературе нейронаук активно
используется концепт “социального мозга”, который можно широко интерпретировать, на-
пример, как обозначение конкретных систем мозга, специализирующихся на переработке
информации о социальных объектах. С одной стороны, данная концепция опирается на
ряд проблем, связанных с генезисом, конкретной локализацией и механизмом работы “со-
циального мозга”, эволюция которого может быть объяснена “механизмом обратной связи”.
Однако, с другой стороны, концепция “социального мозга” подчеркивает в том числе фун-
даментальность атрибута социальности для человеческого мозга. Известный когнитивный
психолог Г.Баарс подчеркивает, что, вероятно, мозг — это исходно социальный орган [3].
Отечественный биолог и популяризатор науки А. В. Маркова подкрепляет это мнение
убедительными аргументами, доказывая, что социальный мир оказывается как детищем
эволюции, так и фактором, усиливающим саму эволюцию мозга [1].

Обобщая мнения учёных, можно сказать, что построение научной картины социаль-
ного мира в наши дни может представляться более полным при включении естественно-
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научного аспекта исследований социального поведения. Исследования “социального моз-
га” способны укрепить научные доводы о том, что социум тесно связан с органической
реальностью и, вероятно, может быть успешно проинтерпретирован представителями есте-
ственно-научного сообщества.
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