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В заключительной главе дарвиновского “Происхождения видов” 
есть примечательный прогноз: “В будущем, я предвижу, откроет-
ся еще новое важное поле исследования. Психология будет про-
чно основана на необходимости приобретения каждого умствен-
ного качества и способности постепенным путем”. Здесь Дарвин, 
по сути дела, предсказал развитие научной дисциплины, которую 
в наши дни называют эволюционной психологией.

Идеи Дарвина во многом опередили свое время, и развитие 
эволюционной психологии поначалу шло медленно. Из всех 
эволюционных идей именно идея об эволюционном происхож-
дении человеческой психики вызывает самое ожесточенное со-
противление и у широкой публики, и даже у некоторых ученых. 
Но факты — вещь упрямая, и в конце концов эволюционный 
подход все-таки стал доминирующим в научной психологии 
и этологии человека. Однако ученые, работающие в этом направ-
лении, до сих пор подвергаются яростным нападкам. Им прихо-
дится активно отстаивать свою позицию, и отголоски этой борь-
бы проникают даже на страницы серьезных научных изданий.

Один из номеров журнала Nature за 2007 год открывается 
редакционной статьей “Эволюция и мозг”. Заявления, сделан-
ные в этой статье, примечательны своей решительностью и ка-
жущейся безапелляционностью. “При всем уважении к чувс-
твам верующих, идею о том, что человек создан по образу 

Скандальная тема
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Божию, можно уверенно отбросить”,– пишет редакция одного 
из самых солидных и уважаемых научных журналов мира. По-
водом для статьи стали, с одной стороны, антиэволюционные 
высказывания американских политиков, с другой — новейшие 
достижения психологов и нейробиологов.

Неужели все так серьезно? Неужели наука действительно 
должна настаивать на отрицании столь важного для многих 
верующих религиозного догмата? Нельзя ли тут найти 
какой-то компромисс?

Еще недавно многим казалось, что компромисс вполне до-
стижим, причем сравнительно малой кровью. Перспективный 
путь для примирения науки с традиционными мифологически-
ми представлениями о природе человека был намечен в xix веке 
Альфредом Уоллесом (который, как известно, одновременно 
с Дарвином разработал теорию эволюции на основе отбора). Уол-
лес полагал, что эволюционная теория объясняет очень многое, 
но те умственные различия, которые наблюдаются между “чело-
веком и животными”, она объяснить не в силах. Можно допус-
тить естественное эволюционное происхождение “животной 
стороны” человеческого существа, но “высшие” наши качества — 
умственные, моральные, эстетические — имеют иную природу.

Такая позиция еще до недавнего времени могла кое-как устро-
ить даже закоренелых ученых-материалистов (хотя, конечно, да-
леко не всех), поскольку о природе человеческого разума, памяти, 
сознания, эмоций строгими научными методами мало что удава-
лось выяснить. Но в последние десятилетия ситуация стала ради-
кально меняться.

Конечно, наука и сегодня не может похвастаться полной 
расшифровкой всех тайн человеческой психики. Нерешенных 
проблем еще много. Главная из них в том, что нейробиологи 
не могут пока даже теоретически себе представить, как из ней-
ронов и синапсов1 может быть сделан воспринимающий субъ-

1 Синапс — зона контакта между двумя нервными клетками (нейронами). 
Синапсы служат для передачи сигналов от одних нейронов к другим. Мы 
подробно познакомимся с синапсами в следующей главе.
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ект — “я”. Но тенденция налицо: один за другим важнейшие 
аспекты человеческой личности, до самого последнего време-
ни считавшиеся недосягаемыми для естественных наук (на-
пример, память, эмоции и даже мораль), уверенно переносятся 
в сферу материального, раскрывают свою физиологическую, 
клеточную, биохимическую природу и эволюционные корни.

Одним словом, сегодня наука уже вплотную подобралась 
к “самому святому” в человеке, и некоторые эксперты опасают-
ся, что это может привести к новому обострению конфликта 
религии и науки. Этим начинают пользоваться в своих инте-
ресах политики, особенно в странах, где развитая демократия 
сочетается с высоким авторитетом религиозных конфессий, 
отличающихся непримиримостью по отношению к эволюци-
онной биологии.

Вышеупомянутая редакционная статья в Nature была на-
правлена в первую очередь против антиэволюционных демар-
шей сенатора Сэма Браунбека. Браунбек заявил в прессе, что че-
ловек — не эволюционная случайность, что в нем отражается 

“образ и подобие” наивысшего существа. “Аспекты эволюцион-
ной теории, совместимые с этой истиной, являются полезным 
дополнением к человеческим знаниям. Те же ее аспекты, кото-
рые подрывают эту истину, должны быть решительно отвергну-
ты как атеистическая теология, притворяющаяся наукой”.

Редакция Nature приняла вызов. “И тело, и разум человека 
произошли путем эволюции от более ранних приматов, — ут-
верждается в статье. — Способ человеческого мышления сви-
детельствует о таком происхождении столь же убедительно, 
как и строение и работа конечностей, иммунной системы 
или колбочек глаза”. Речь идет не только о механизмах работы 
нейронов, но и о таких “высших” психических проявлениях, 
как мораль. В том, как эмоции управляют нашей моралью, ре-
дакция Nature видит веское доказательство эволюционного 
происхождения того и другого. “То, что человеческий разум 
является продуктом эволюции, — не атеистическая теология. 
Это неоспоримый факт”, — утверждается в статье.


