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Моим родителям, Селене и Дарли, — они дали 
мне крылья и научили летать.

Джону Каасу — он дал мне мужество взлететь 
на головокружительную высоту.
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Предисловие

Конечно, мы особенные, не так ли?

Люди удивительны и неподражаемы. Наш мозг в семь 
раз превосходит размер того мозга, который необходим нам 
в соответствии с размерами нашего тела, и развивается он 
чрезвычайно долго. Кора нашего мозга — самая большая его 
часть в сравнении с массой остального мозга, а самая боль-
шая часть коры — это префронтальная кора. Человеческий 
мозг потребляет огромное количество энергии: 25 % кало-
рий, затрачиваемых нами в сутки, уходят на обеспечение ра-
боты головного мозга. По меркам эволюции наш мозг стал 
громадным за очень короткое время, оставив далеко позади 
мозг наших ближайших родичей — человекообразных обе-
зьян с их тощими мозгами, которые не составляют по массе 
и трети нашего мозга. Значит, человеческий мозг особенный, 
правильно?

Нет, неправильно, согласно полученным в моей лаборато-
рии новым данным, с которыми вы познакомитесь, наш мозг 
замечателен — это так, но он не особенный, в том смысле, 
что он не является исключением из эволюционных правил. 
Тем не менее, как представляется, наш мозг самый способ-
ный на нашей планете, во всяком случае, это мы изучаем мозг 
остальных животных, а не они — наш. Но если наш мозг не 
является эволюционным исключением, то в чем же тогда за-
ключается преимущество человека?

«Преимущество человека» предлагает вам отказаться от 
предубеждения, согласно которому мы считаем людей исклю-
чительными существами, и вместо этого взглянуть на челове-
ческий мозг в свете эволюции и новых данных, каковые по-
зволяют увидеть, что нечто другое делает наши способности 
уникальными, а именно то, что наш мозг превосходит мозг 
других животных не потому, что мы являемся исключением 
эволюции, а потому, что по простым эволюционным причи-
нам в нашей коре содержится наибольшее число нейронов, 
недоступное другим животным видам. Я возьму на себя сме-
лость утверждать, что преимущество человека заключается, 
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во-первых, в том факте, что мы принадлежим к приматам и, 
как у таковых, наш мозг построен по весьма экономичному 
принципу, что позволяет уместить большое число нейронов 
в относительно небольшом объеме, в сравнении с другими 
млекопитающими. Во-вторых, мы принадлежим к тому виду 
приматов, которые получили преимущество благодаря тому 
факту, что полтора миллиона лет назад наши предки проде-
лали трюк, который позволил их потомкам легко и непри-
нужденно получить огромное количество корковых нейро-
нов, а по данному показателю с нами не может соперничать 
ни одно животное; и этот трюк — приготовление пищи. 
В-третьих и в-последних, вследствие быстрого роста голов-
ного мозга, которое стало возможным из-за потребления до-
полнительных калорий (благодаря готовке и горячей пище), 
мы стали видом, обладающим наибольшим числом нейронов 
в коре головного мозга — части мозга, ответственной за оты-
скание закономерностей, логическое мышление, предвосхи-
щение неприятностей и подготовку к ним, за изобретение 
технологий и передачу их потомкам в рамках культурной 
традиции.

Сравнение человеческого головного мозга с мозгом де-
сятков других видов животных излечивает от высокомерия 
и учит смирению; именно это сравнение напоминает мне, 
что у нас нет никаких причин считать, что наш мозг является 
эволюционным исключением и что мы были тем или иным 
путем «избраны». Я надеюсь, что это новое понимание че-
ловеческого мозга поможет нам лучше оценить наше место 
на Земле как вида, в котором хотя и нет ничего экстраор-
динарного (так как наш вид подчиняется тем же эволюци-
онным законам, которые управляют развитием всех прочих 
приматов), но который все же является на самом деле заме-
чательным в отношении своих когнитивных способностей и, 
благодаря выдающемуся числу нейронов, возымел возмож-
ность изменять свое собственное будущее, как в лучшую, так 
и в худшую сторону.

Рио-де-Жанейро, январь 2015 года
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1. Люди рулят!

Итак, мы особенные — ну, по крайней мере, так пишут 
в большинстве книг по нейробиологии. Картина, действи-
тельно, впечатляющая: в головном мозге человека 100 мил-
лиардов нервных клеток, в десять раз больше глиальных 
клеток, очень большая кора, а, кроме того, мозг человека 
увеличился в объеме в три раза за какие-то полтора милли-
она лет — ничтожно малый отрезок времени по масштабам 
эволюции. В то же время мозг высших обезьян за это вре-
мя сохранил свой прежний объем — в три раза меньше на-
шего, причем этот объем сохраняется у них на протяжении  
6 миллионов лет. Люди вида sapiens сосуществовали с не-
андертальцами и в какой-то мере смешивались с ними, но 
в конце концов наш вид возобладал. Мы стали править ми-
ром более разнообразными способами, чем любой другой 
вид животных, когда-либо господствовавших на Земле; со-
временные люди могут жить в любом месте нашей планеты 
и даже за ее пределами. 

За всеми этими достижениями стоит то, что я назы-
ваю «преимуществом человека». Насколько мне известно 
и каким бы самонадеянным это ни казалось, факт остается 
фактом: мы единственный в природе вид, способный из-
учать самих себя и другие существа и порождать знания, 
превосходящие те, которые получают непосредственно 
с помощью естественных органов чувств; мы можем играть 
этими знаниями, исправлять наши несовершенства с по-
мощью очков, имплантатов и хирургических операций и, 
таким образом, повышать шансы на выживание, данные 
нам естественным отбором; мы можем модифицировать 
окружающую среду в такой степени (к лучшему или к худ-
шему), что получаем возможность селиться в местах, ранее 
бывших непригодными к проживанию. Мы единственный 
вид, способный изготовлять орудия для производства дру-
гих орудий и технологий, которые позволяют нам решать 
самые разнообразные проблемы; мы совершенствуем эти 
способности, изыскивая решения все более и более слож-
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ных проблем; мы изобретаем способы регистрации полу-
ченных знаний и передачи их следующим поколениям ме-
тодами, не требующими непосредственной демонстрации 
навыков и знаний. Несмотря на то что всего этого можно 
достичь и не обладая когнитивными способностями, при-
сущими исключительно нашему виду (подробнее об этом 
ниже), мы определенно подняли наши способности на та-
кой уровень, что стали недосягаемы для всех возможных 
соперников. 

В течение десятилетий ученым казалось, что преимуще-
ство человека обусловлено рядом признаков, делающих наш 
мозг уникальным и причудливым исключением из правила. 
Гориллы превосходят нас массой тела в два-три раза, но масса 
их головного мозга составляет лишь одну треть от таковой 
нашего мозга, то есть масса нашего мозга в семь раз превы-
шает необходимый для нас — по биологическим законам — 
мозг. Этот мозг дорого нам обходится, так как он потребляет 
такое количество энергии, какое превосходит все разумные 
пределы: на работу мозга уходит одна треть всей энергии, 
потребляемой нашим организмом — на работу мышц и всех 
остальных органов, притом что масса мозга составляет все-
го 2 % от массы тела. Правила, по которым работают орга-
низмы других животных, не работают у нас. Представляется 
вполне уместным полагать, учитывая наши достижения, вы-
деляющие нас из всего царства живых существ, что наши не-
обыкновенные умственные способности должны требовать 
необыкновенного мозга.

На самом деле, при том, чего может достичь наш мозг, 
он определенно должен быть удивительным и замечатель-
ным. Но действительно ли он так необычен? Этот вопрос мы 
и попробуем разобрать на страницах «Преимущества чело-
века». На самом ли деле наш мозг состоит из ста миллиар-
дов нейронов и триллиона глиальных клеток, как утверждали 
и утверждают уважаемые специалисты? (В реальности это не 
так.) Действительно ли масса нашего головного мозга в семь 
раз больше необходимой? (Это правда, но только в сравне-
нии с высшими обезьянами, которые как раз и являются 
исключениями, а вовсе не мы.) Действительно ли наш мозг 
потребляет немыслимое количество энергии? (Если учесть 
количество нейронов, то нет.) Но если оказывается, что в че-
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ловеческом мозге нет ничего особенного, то как он достигает 
таких замечательных результатов?

Каким образом мы, люди, в отличие от всех прочих био-
логических видов, достигли таких удивительных умственных 
способностей, что случилось в ходе эволюции, почему наш 
вид превзошел все остальные? Как получилось, что именно 
люди, а не высшие человекообразные обезьяны получили 
столь большой мозг за такое короткое время? На самом ли 
деле смысл эволюции заключался в безостановочном про-
грессе жизненных форм, кульминацией которого стал чело-
век — венец всего живого на Земле?

Люди наверху: эволюция как прогресс

Нет ничего удивительного, что история о том, как чело-
веческий мозг стал считаться особенным, тесно переплелась 
с историей самой эволюции, причем долгое время обе эти 
истории подвергались множеству толкований, опиравшихся 
на весьма скудные факты.

Жизнь изменяется в масштабах геологического времени, 
она изменялась и изменяется, начиная с момента своего по-
явления около 3,7 миллиарда лет назад. Это факт, который 
не зависит от каких бы то ни было интерпретаций, как и тот 
факт, что в ископаемом материале нет человекоподобных 
существ старше 4 миллионов лет, то есть мы являемся весь-
ма недавним «изобретением». Эти факты изменений жизни 
с течением времени, изменений, которые теперь называют 
«эволюцией», были обнаружены и осознаны менее двухсот 
лет назад. С тех пор непрерывно меняется и само понима-
ние эволюции — от прогресса, ведущего к совершенству, 
до представлений о простых изменениях с течением вре-
мени, и эти представления сохраняют свое значение до сих 
пор, что будет ясно после прочтения этой главы. Однако 
отсутствие представлений об эволюции не мешало челове-
честву изучать многие связанные с нею факты, например 
порожденное эволюцией чудесное разнообразие жизнен-
ных форм.

Перед лицом этого разнообразия наш мозг автомати-
чески создает категории, куда втискивает самые буйные 
его формы. Так же как письменные принадлежности рас-
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падаются на категории «ручки» и «карандаши», а колес-
ные транспортные средства распределяют по категориям  
«легковые машины», «грузовики» и «велосипеды», так и ви-
димые невооруженным глазом живые существа уже во вре-
мена Аристотеля (около 2300 лет назад) были разнесены на 
две категории: «растения» и «животные». Однако Аристо-
тель пошел еще дальше и предположил существование «Ве-
ликой цепи бытия» — scala naturae, лестницы природы, — 
согласно которой все природные вещи упорядочены на 
ступенях иерархической лестницы категорий в нисходящем 
порядке, от первичного двигателя на вершине лестницы до 
минералов в ее подножии. В середине лестницы располага-
ются животные, упорядоченные «по степени совершенства 
их душ» [1]. На этой лестнице природы, которую ученые 
принимали за истину в течение многих столетий, человек 
занимал второе после Бога положение.

До признания концепции эволюции как понятия об 
изменчивости с течением времени эту иерархию считали 
фиксированной: жизненные формы всех имеющихся ка-
тегорий всегда были, есть и будут неизменными — и на-
туралисты ограничивали свое мышление и результаты на-
блюдений многообразия жизненных форм категориями 
неизменной лестницы природы. Однако в восемнадцатом 
и девятнадцатом веках обнаружение все большего чис-
ла ископаемых останков живых существ в геологических 
слоях разных эпох с неизбежностью привело к появле-
нию новой концепции о полной изменчивости внешне-
го вида и строения живых существ с течением времени.  
В 1859 году Чарльз Дарвин в строгих понятиях выразил 
суть эволюции для последующих поколений. В свете эво-
люции лестница природы получила временную ось и в гла-
зах последователей Дарвина превратилась в лестницу 
эволюции, по которой организмы постепенно восходят 
наверх по мере своего развития, идя от простого к слож-
ному. Теперь лестницу представляли себе не как нечто 
фиксированное, а как телескопическую лестницу, которая 
со временем растет в высоту (рис. 1.1), по направлению 
к человеку. Такой взгляд вполне соответствовал тому фак-
ту, что в ископаемых останках человек появился позднее 
всех других живых существ. 
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Рис. 1.1. Упрощенная версия лестницы природы для позвоночных (сле-
ва) и та же шкала, ориентированная вдоль оси эволюционного вре-
мени, то есть с учетом того, что жизнь развивалась во времени (на 
рисунке отрезки времени не указаны). Слияние линий (справа) указы-
вает, что современные птицы и млекопитающие (помещенные ввер-
ху) имеют общего предка, а их общий предок имел общего предка с со-
временными пресмыкающимися, а их общий предок имел общего предка 
с современными земноводными, и так далее, до появления на планете 
первых жизненных форм. Это «генеалогическое древо» позвоночных не 
соответствует действительности; см. рис. 1.4

Так рассуждал немецкий невролог Людвиг Эдингер, ко-
торого многие считают отцом сравнительной нейроанато-
мии. В конце девятнадцатого века Эдингер рассматривал 
эволюцию головного мозга (в соответствии с концепцией 
Дарвина) как прогрессирующую и нелинейную (в соответ-
ствии с телескопической версией аристотелевской лестницы, 
которая развертывается с течением времени эволюции): от 
рыб к амфибиям, потом к рептилиям, птицам и млекопита-
ющим — кульминацией этого развития стал человеческий 
головной мозг, естественно, в восхождении от «низшего» 
к «высшему» интеллекту, согласно предполагаемой последо-
вательности, в которой на Земле появлялись разные группы 
позвоночных животных. В процессе восхождения по лестни-
це, рассуждал Эдингер, мозги существующих позвоночных 
сохраняли структуры мозга предшественников. Следователь-
но, ввиду прогрессивной эволюции сравнение анатомии моз-
га существующих видов должно выявить происхождение бо-
лее поздних структур от старых структур предшествующих 
видов. Предполагаемое свидетельство «прошлых жизней», 
запечатленное в структурах современного мозга, находит 
свое отражение в законе рекапитуляции, сформулированном  
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в 1866 году немецким эмбриологом Эрнстом Геккелем 
в афоризме: «Онтогенез повторяет филогенез» (то есть ин-
дивидуальное развитие отдельного организма повторяет ход 
эволюции). Геккель утверждал, что развитие недавних («пе-
редовых») видов последовательно проходит стадии, пред-
ставленные во взрослых организмах более старых («прими-
тивных») видов. Эдингер распространил на взрослый мозг 
различных биологических видов то, что Геккель, как он счи-
тал, наблюдал у их эмбрионов.

Так и получилось, что в начале двадцатого века, в соответ-
ствии с идеями прогрессивной эволюции от рыб к земново-
дным, от земноводных к пресмыкающимся, а далее к птицам 
и млекопитающим и, в частности, к человеку и при учете 
постепенного увеличения сложности и размеров, Эдингер 
предположил, что каждая новая группа позвоночных в ходе 
эволюции приобретала более совершенные отделы мозга, 
которые, подобно геологическим породам, наслаивались на 
предыдущие, более старые отделы головного мозга (рис. 1.2). 
Слоистое расположение этих отделов отражало основное де-
ление человеческой центральной нервной системы (спинной 
мозг, продолговатый мозг, мост, мозжечок, промежуточный 
мозг, средний мозг и конечный мозг), такие отделы можно 
обнаружить у всех позвоночных животных. Соответственно, 
конечный мозг — верхний слой, а, следовательно, самый мо-
лодой — является тем отделом, который сильнее всего отли-
чается своими размерами от соответствующего слоя других 
биологических видов и характерен именно для человеческо-
го мозга, где его масса составляет 85 % массы всего головного 
мозга (рис. 1.3).

В 1908 году Эдингер предположил, что выдающаяся роль 
конечного мозга у млекопитающих, в особенности у чело-
века, служит признаком эволюционного статуса человека 
как «высшего» среди животных. Эдингер считал, что и сам 
конечный мозг развивался постепенно за счет добавления 
слоев: предковая часть конечного мозга (полосатое тело) 
контролирует инстинктивное поведение; за полосатым те-
лом последовало добавление нового участка (слоя) плаща 
или коры, которая контролирует обучение и разумное пове-
дение, — и эта часть наиболее развита у людей [2]. По ходу 
эволюции первичный конечный мозг рыб обладал маленькой 


