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Социал́ьный дарвиниз́м (социал́-
дарвиниз́м) — социологическая теория, 
согласно которой 
закономерности естественного отбора и 
борьбы за выживание, 
выявленные Чарльзом Дарвином в 
природе, распространяются на 
отношения в человеческом обществе.



Для социал-дарвинизма характерно 
применение дарвиновской теории борьбы 
за существование к рассмотрению 
социальной жизни, т.е. определение 
последней как арены непрерывной и 
повсеместной борьбы, столкновений, 
конфликтов между индивидами, 
социальными общностями (группами) 
людей, целыми обществами. 

При этом представители социал-
дарвинизма приписывают социальны
м конфликтам статус естественности 
(подобно тому, как в органической 
природе естественной является 
внутривидовая и межвидовая 
борьба). 



Немного из истории…
Теории социальной и культурной 
эволюции возникли 
в европейской философии в эпоху 
Просвещения. Ещё в XVII веке Томас 
Гоббс отмечал, что многие процессы в 
обществе аналогичны тем, что происходят 
в животном мире.

Предшественником идей социал-
дарвинизма считается Томас 
Мальтус, издавший в 1798 г. книгу 
«Опыт закона о 
народонаселении». В этом труде 
Мальтус утверждал, что в 
будущем человечество неизбежно 
столкнётся с проблемой 
нехватки продовольствия, 
вызванной перенаселением, в 
результате чего бедное население 
планеты вымрет от голода, а 
богатые выживут, то есть 
случится «Мальтузианская 
ловушка».

Томас Гоббс

Томас Мальтус



Наиболее яркими выразителями идей социал-
дарвинизма стали польско-австрийский социолог Л. 

Гумплович и его австрийский последователь Г. Ратценхофер, 
американские социологи А. Смолл и У. Самнер. 

Л. Гумплович У. Самнер А. Смолл 



Дарвин и социал-
дарвинизм

Идеи Дарвина отличаются от идей социал-дарвинизма. Дарвин утверждал, 
что природные законы действуют на человека так же, как и на весь 
остальной животный мир, однако он подчёркивал, что давление, 
оказываемое на человека ограниченностью пищевой базы и перенаселением, 
только способствует возникновению новых умений и черт, наследуемых 
следующими поколениями. 

 «В недалёком будущем, возможно, 
уже через несколько сотен лет, 
цивилизованные расы целиком 
вытеснят или уничтожат все 
варварские расы в мире»



Теория социал-дарвинизма и 
его критика

Социал-дарвинизм объясняет 
эволюцию общественной жизни 
биологическими 
принципами естественного 
отбора и борьбы за существование, 
подчёркивая роль конфликтов в 
общественном развитии.

Социал-дарвинизм 
является детерминистическим учением: 
социальный конфликт, с его точки зрения, 
является вечным и неустранимым, хотя, 
по Спенсеру, должен привести, в 
конечном итоге, к становлению 
идеального общества.



Принципы социал-дарвинизма схожи с основными 
постулатами лессеферизма и капиталистической экономики: все 
эти учения ставят человека перед выбором: «либо плыви, либо 
тони», признавая всех, кто не смог приспособиться к условиям 
капиталистической экономики, «людьми низшего сорта».

ЛЕССЕФЕРИЗМ — проявление личной инициативы, готовность 
граждан защищать свои интересы. 

Евген́ика  — учение о селекции применительно к человеку, а также о 
путях улучшения его наследственных свойств. Учение призвано 
бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде.

Расиз́м — совокупность воззрений, в основе которых лежат 
положения о физической и умственной 
неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых 
различий на историю и культуру

Аболициониз́м  — политическое движение (в конце XVIII—XIX веках) за 
отмену рабства, работорговли и освобождение рабов в Западной 
Европе и Америке.



Заметную роль в 
разработке социал-
дарвинистских 
подходов в 
социологической 
науке сыграл 
видный деятель 
американской 
социологии, 
профессор 
Йельского 
университета 
Уильям Самнер 
(1840-1910).



принципы социологии:
•неуклонный и автоматический характер 
общественной эволюции, 
•всесилие и универсальность 
естественного отбора и борьбы за 
существование.

Эволюция, по Самнеру, прокладывает 
себе путь через борьбу за существование, 
которая столь же «естественна», как сама 
эволюция или гравитация.

Социальное неравенство, с точки зрения Самнера, выступает как
естественное состояние и необходимое условие развития 
цивилизации. 

Идея естественного отбора трактуется им как идея 
естественности и закономерности социального отбора. 
Нарастание имущественного неравенства, по мнению 
социолога, - не препятствие общественному прогрессу, а его 
предпосылка и условие.



Определенную популярность приобрели в западной социологии 
выработанные Самнером понятия «мы-группа» и «они-группа», 
посредством которых фиксировались социальные отношения и 

установки. 

отношения 
солидарности и 

сплоченности

определенная 
напряженность и 

враждебность

«они-группа»«мы-группа» 



Австрийский социолог Л. Гумплович 
(1838-1909), ), автор книг «Расовая 

борьба» (1883), «Основы социологии» 
(1899) и др, не выводил свои теории из 

принципов теории эволюции. 



Гумплович рассматривал социологию как науку, 
занимающуюся изучением социальных групп и 
отношений между ними. Так что понимание им 
предмета социологии и по сей день не потеряло своей 
актуальности. "Истина в том, - писал он, - 
что социальный мир с самого начала, всегда и повсюду 
движется только группами, группами приступает к 
деятельности, группами борется и стремится вперед... В 
гармоническом взаимодействии социальных групп 
лежит единственно возможное 
решение социальных вопросов, насколько оно вообще 
возможно"

В реальности же основное состояние отношений между 
группами, согласно Гумпловичу, - непрерывная и беспощадная 
борьба, которая является главным фактором 
их социальной жизни. В качестве 
основного социального закона социолог объявляет 
"стремление каждойсоциальной группы подчинять себе 
каждую другую социальную группу, встречающуюся на ее 
пути, стремление к порабощению, господству"



 Нетрудно обнаружить, что в основу 
концепции Гумпловича положен 
дарвиновский закон борьбы за 
существование, примененный им к 
рассмотрению общественных отношений, 
главными среди которых социолог считает 
групповые. 

Важно, однако, отметить, что в основе 
межгрупповых конфликтов лежат, по 
мнению социолога, стремления людей к 
удовлетворению материальных 
потребностей. Следовательно, борьба - 
групповая, а интересы - индивидуальные.

По существу, Гумплович приходит к 
положению о принципиальной 
несводимости общественных явлений к 
биологической природе индивида. 



Сам индивид рассматривался в концепции 
социолога лишь как следствие, результат 
группового взаимодействия, влияния 
окружающей среды. Гумплович считал, что 
"в человеке мыслит совсем не он, - но 
его социальная группа, источник его мыслей 
лежит не в нем, но в социальной среде, в 
которой он живет, в социальной атмосфере, 
которой он дышит, он может мыслить 
только так, как необходимо его заставляют 
концентрирующиеся в его мозгу влияния 
окружающей его социальной среды"



Еще одна 
классификация социальн
ых групп, предложенная 

Гумпловичем, 
заключается в выявлении 

среди них 
господствующих и 

подчиненных. 
Собственно говоря, 

стремление 
превратиться из 
подчиненной в 

господствующую, т.е. 
борьба за власть, и 

является источником 
межгрупповой борьбы и 

конфликтов. 

Большое место 
в социологии Гумпловича 

занимает учение о 
конфликтах. 

Рассматривая 
взаимоотношения социа

льных групп, прежде 
всего простых 

(примитивных), он 
доказывает 

неизбежность 
конфликтов, которая 

имеет, таким образом, 
глубоко исторический 

характер.



Одним из известных критиков социал-
дарвинизма был Пётр Кропоткин 
(русский революционер, 
теоретик анархизма, географ, историк, лите
ратор). В своей работе «Взаимопомощь 
как фактор эволюции» (1902)  он 
приводит доводы, что в живой природе 
и в человеческом обществе 
кооперация и взаимопомощь 
являются более естественным 
явлением, чем конкуренция в борьбе 
за выживание.

С начала Второй мировой войны все 
составляющие идеологии нацистской 

Германии, в том числе — социал-дарвинизм, 
были окончательно дискредитированы и 

практически полностью потеряли свое влияние 
в научном сообществе.

Пётр Кропоткин



Вывод
❑ В рамках социал-дарвинистской парадигмы было достигнуто 

немало важных научно-теоретических результатов. 
❑ Была по-новому осмыслена традиционная конфликтная модель 

социальных отношений. 
❑ Социальный дарвинизм сыграл важную роль в перемещении 

внимания социальных ученых от рассмотрения человечества и 
глобальных обществ к социальной группе, внутригрупповым и 
межгрупповым отношениям. 

❑ Важно иметь в виду, что, попадая в сферу массового сознания и 
практической политики, вульгаризованные социал-
дарвинистские идеи нередко служили обоснованием 
аморализма и беззакония, а “выживание сильнейшего” 
выступало как право сильного во внутренней и внешней 
политике. 

❑ Само приписывание социальным конфликтам статуса 
“естественности”, вечности и неустранимости способствовало 
их оправданию, сохранению и усилению.


