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Предисловие к книге третьей

В 2011 году был опубликован наш двухтомник “Эволюция чело-
века”. В нем мы попытались обобщить главное, что на тот мо-
мент могли сказать о происхождении и эволюции человека такие 
научные дисциплины, как палеоантропология, этология, эволю-
ционная психология, нейробиология, психогенетика, сравни-
тельная геномика и только-только начавшая всерьез развиваться 
палеогенетика. Данные всех этих наук мы старались осмыслить 
с позиций современных представлений о механизмах биологи-
ческой эволюции, рассказывая попутно о важнейших идеях и мо-
делях, разработанных эволюционистами-теоретиками и прило-
жимых к тем или иным аспектам антропогенеза: от теорий поло-
вого и родственного отборов до эффекта Болдуина и гипотезы 
сопряженной эволюции парохиального альтруизма и войн.

С тех пор наука не стояла на месте. Открытия, прямо или 
косвенно связанные с происхождением и эволюцией чело-
века, в последние 10 лет продолжали сыпаться как из рога из-
обилия. Вдруг обнаружились многие недостающие кусочки мо-
заики и встали на свои места. В результате некоторые важные во-
просы, еще недавно казавшиеся очень далекими от разрешения 
(а то и вовсе неразрешимыми), начали проясняться.

Наконец настал момент, когда мы почувствовали, что 
к двум томам “Эволюции человека” пора дописывать третий. 
Правда, за это время появилось много новых книг по эволю-
ции человека. Среди них есть очень достойные и важные (выде-
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александр марков, елена наймарк эволюция человека

лим особо книги “Неандерталец” Сванте Пэабо, “Кто мы и как 
сюда попали” Дэвида Райха и “Остались одни” Криса Стрин-
гера). Однако интерес читателей к нашему двухтомнику сохра-
няется, о чем свидетельствуют периодические допечатки тиража. 
А раз так, имеет смысл обновить книгу в соответствии с новыми 
данными. Набралось же этих данных не на “издание второе, ис-
правленное и дополненное”, а как раз на третью книгу. В ней 
мы расскажем и о новых открытиях археологов, палеоантропо-
логов, этологов и генетиков, и о новых теориях, благодаря ко-
торым наше понимание собственного происхождения стано-
вится полнее и глубже. Второе, исправленное издание уместно, 
когда первое сильно устаревает, а его выводы нуждаются в пере-
смотре. Но у нас не тот случай: большинство фактов и идей, из-
ложенных в первых двух книгах, сохранили актуальность. Про-
сто к ним добавилось много нового, и в свете этих добавлений 
на некоторые прежние выводы можно взглянуть под другим уг-
лом, а порой и предложить новые интерпретации.

Например, в первых двух книгах, пытаясь объяснить удиви-
тельно быстрое увеличение объема мозга в эволюции рода Homo, 
мы делали акцент в основном на теориях макиавеллиевского ин-
теллекта и полового отбора. Это отличные теории, ничуть не по-
терявшие с тех пор своей привлекательности и работоспособно-
сти. В третьей книге мы представим на суд читателей еще одну 
идею, относительно новую и, на наш взгляд, даже более продук-
тивную, — теорию “культурного драйва”, или сопряженной эво-
люции мозга, социального обучения и культуры. При этом мы 
постараемся показать, что культурный драйв не только не проти-
воречит первым двум теориям, но в определенном смысле объ-
единяет и их, и еще несколько плодотворных идей — он факти-
чески “стоит на их плечах”. Поэтому для читателя, желающего 
разобраться в причинах увеличения мозга у наших предков, зна-
комство с теорией культурного драйва, описанной в третьей 
книге, не отменяет необходимости познакомиться также с тео-
риями полового отбора, о котором рассказано в первой книге, 
и макиавеллиевского интеллекта, которому посвящен ряд разде-
лов второй книги.
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предисловие к книге третьей  

Третья книга, как нам представляется, — не замена пер-
вым двум, а дополнение или, точнее, надстройка: она опирается 
на них и рассчитана (в идеале) на читателя, знакомого с их со-
держанием. Впрочем, читать третью книгу, не прочтя две первые, 
тоже можно: мы старались везде, где это необходимо, вкратце 
напоминать о “пройденном материале”, не ограничиваясь од-
ними лишь отсылками к первым двум томам. Но есть риск, что 
в этом случае некоторые наши интерпретации и выводы пока-
жутся скептически настроенному читателю недостаточно обос-
нованными или даже надуманными.

Эта книга, как и предыдущие, во многом основана на рас-
сказах о новых научных открытиях, которые мы уже более 15 лет 
пишем для сайта “Элементы” (elementy.ru). Эти рассказы изна-
чально пишутся нами (и будут в дальнейшем писаться) с расче-
том на то, что в будущем они, возможно, станут частями книги. 
Кроме того, мы использовали материалы курса лекций по эво-
люции человека, которые один из авторов периодически читает 
на разных площадках, включая МГУ имени М. В. Ломоносова.

Некоторым темам, затронутым в первых двух книгах, 
в третьей уделено заметно меньше внимания (ну и наоборот). 
Например, в третьей книге читатель найдет мало рассуждений 
о классической эволюционной психологии — науке, которая 
ищет в человеческой психике врожденные, генетически обуслов-
ленные задатки и склонности и пытается их интерпретировать 
как эволюционные (то есть развившиеся под действием есте-
ственного отбора) адаптации к тем условиям среды, в которых 
издавна существовали наши предки, палеолитические охотни-
ки-собиратели. Некоторые разделы эволюционной психологии 
сейчас переживают непростые времена, что отчасти связано с так 
называемым кризисом невоспроизводимости. Яркие резуль-
таты, полученные ранее в психологических экспериментах, по-
рой не воспроизводятся (или воспроизводятся лишь частично) 
в последующих исследованиях. Возможно, в ряде случаев психо-
логи действительно погорячились и опубликовали недостаточно 
проверенные результаты. В других случаях хорошие, достовер-
ные исследования могли пасть жертвой излишнего энтузиазма 
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опровергателей. Это ведь сейчас модно — опровергать громкие, 
запоминающиеся научные результаты, объявляя их “мифами”, 
и глубокомысленно рассуждать о том, что “все не так просто”. 
Тем более что эта область науки затрагивает болезненные мо-
рально-этические и идеологические вопросы, то и дело оскорб-
ляя чьи-то чувства. Чтобы разобраться в подобных спорных си-
туациях, требуются многократные перепроверки и метаанализы, 
так что дело может затянуться.

Например, во второй книге (глава 5, раздел “Вопросы ре-
путации”) разбирались исследования, показавшие, что если пе-
ред испытуемым на экране компьютера или где-нибудь в интерь-
ере комнаты нарисованы глаза, то это повышает вероятность его 
просоциального (то есть альтруистичного или общественно по-
лезного) поведения. Впоследствии эти результаты были постав-
лены под сомнение. Не все попытки их воспроизвести оказались 
удачными, и в какой-то момент начало казаться, что все это, воз-
можно, ерунда и нарисованные глаза на самом деле не влияют 
на просоциальность поведения. Но исследований становилось 
все больше, и многие из них давали-таки положительные резуль-
таты. Закономерно настал черед метаанализов, то есть совокуп-
ного статистического изучения результатов многих отдельных 
экспериментальных исследований. Получилось, что исходный 
эффект все же реален: изображения смотрящих на человека глаз 
действительно, как правило, делают поведение менее асоциаль-
ным (Dear et al., 2019). Но общая ситуация с проверкой резуль-
татов психологических экспериментов заставляет относиться 
к ним с осторожностью и по возможности пока воздерживаться 
от окончательных выводов.

Существуют в эволюционной психологии и методологиче-
ские проблемы более общего плана. Например, изначальная уста-
новка на поиск экологических факторов отбора, обусловивших 
развитие тех или иных психологических черт, страдала от недо-
статочного осознания того факта, что наши предки адаптирова-
лись не только к африканской саванне как таковой, но и к той 
культурной среде, которую они сами себе создали и которая 
с давних пор была необходимым условием их выживания в этой 
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самой саванне. Адаптация шла не только к экологической нише, 
но и к нише культурной, причем эти два процесса и два явления 
издавна были сплетены в неделимое целое. Развивающаяся куль-
тура сама была, с одной стороны, набором адаптаций, передаю-
щихся негенетическим путем, с другой — важнейшим фактором 
отбора и ключевым компонентом “окружающей среды”, к кото-
рому гоминиды должны были адаптироваться в ходе своей био-
логической эволюции (Henrich, 2015; Laland, 2017). Не то чтобы 
эволюционные психологи вовсе игнорировали это обстоятель-
ство, которое все сильно усложняет (и делает более интересным), 
но они его порой явно недооценивали 1.

Поэтому мы решили дать психологам-экспериментато-
рам побольше времени, чтобы привести свои дела в порядок 
и как следует разобраться, где там у них надежные выводы, а где 
не очень, а заодно, может быть, слегка обновить теоретический 
базис планируемых экспериментов. Кроме того, сейчас начи-
нает развиваться новое направление — эволюционная психиа-
трия. Она рассматривает обычные, распространенные душев-
ные недуги с позиций адаптации человека к своей общественной 
и материальной среде обитания. Возможно, глубокий врачебный 
опыт в спайке с эволюционным мышлением поможет прояснить 
некоторые запутанные вопросы эволюционной психологии.

Не исключено, что в дальнейшем мы вернемся к этим темам, 
но пока лучше поговорить о чем-нибудь другом, благо в науке 
об эволюции человека хватает новых открытий, не вызывающих 
столь бурных споров.

1 Например, во второй книге (глава 5) мы упоминали о трудностях, с которыми 
сталкиваются классические эволюционные модели при объяснении врожден-
ной склонности к бескорыстному альтруизму, имеющейся, возможно, у не-
которых людей. Если принять в расчет культурную эволюцию, то к предло-
женным во второй книге вариантам решения этой проблемы можно добавить 
еще и такой гипотетический сценарий: культурная эволюция, направляемая 
межгрупповой конкуренцией (см. главу 12), породила в сообществах наших 
предков социальные нормы — выгодные для группы традиции, предписываю-
щие альтруизм и самоотверженность вкупе с обычаем уважать альтруистов, 
а эгоистов презирать и наказывать. Предполагаемая врожденная склонность 
к бескорыстному альтруизму в таком случае могла (по крайней мере теорети-
чески) развиться как биологическая адаптация к жизни в обществе с такими 
культурными адаптациями.
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