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Повар с напитками указывает на 
пищевые мотивы социального сортинга 
мозга человека. 

Влюблённая парочка обозначает 
фрагмент текста, посвящённый 
размножению тел и мозга. 

Суровый служитель культа отмечает 
рассуждения, посвящённые религиозным 
механизмам сортинга мозга. 

Французская виселица для массовых 
казней указывает на физические способы 
социального отбора. 

Рыцарь обозначает особенности 
сортинга, обусловленные подготовкой 
или ведением войн. 

Художник с мольбертом располагается 
там, где есть упоминание о талантах 
и гениях в самых разных областях. 

Хвостатый и копытастый проказник, 
сидящий на мозге, отмечает тексты 
бесовидного пришельца. 



П РЕДИ СЛОВИ Е 

В назван ие этой кн иги вынесен терми н , обознача
ющий процесс выявления людей с желательными  свой
ствам и мозга. Он был введён мною ранее для привлече
н ия вн и ман ия к необходимости разработать методы 
объективного отбора талантов и ген иев с различн ыми 
ти пам и одарён ности (Савел ьев, 20 1 5б) . В настоя щее 
время такой отбор людей по реальн ым особен ностям 
мозга ещё невозможен , и это должно успокоить тех, 
кто осознаёт масштабы своих недостатков. Тем ,  кто 
надеется , что его таланты будут справедливо оценены,  
успокаиваться рано. Приборов для прижизнен ного ана
лиза способностей нет, а опасли вые собиратели ден
знаков стремятся сохран ить доходные обезьяньи отно
ше н ия  в и нсти н кти вн ых  сообществах. Перспекти ва 
дом инантов получить объективное доказательство без
дарности своих отп рысков,  глупости бл ижай ших  по
мощн иков, а главное - собствен ной некомпетентности 
пока н икого не вдохновляет. « Консервация»  этого по
ложения дел отн имает даже призрач ные перспективы 
у талантл ивой молодёжи, а вероятность поя вления ге
н иев тает вместе с опережающи м воспроизводством 
плодовитых и недалёких властителей . 

Отсутствие объекти вн ых знани й об эволюци и  мозга 
погубило и погубит ещё множество стран и народов. 
Этот биологический процесс хотелось бы п рервать, но 
обезья нье прошлое человечества легко проя вляется из 
поколен ия в поколение. Уверен ность каждого нового 
человека в собствен ной искл юч ител ьности ,  бытовой 
хитрости и тайной прозорл ивости является гарантией 
его неосознан ного участия в скотском п разднике дикой 
эволюции мозга. Только растратив лучшие годы рабо
ты мозга на гормонал ьн ый самообман , выращиван ие 
разочарований и жировой прослойки, очередная жертва 
биологического отбора начи нает чувствовать свою убо
гую рол ь в непонятном процессе. Затем смутное беспо
койство и обида на гадких сородичей тонут в привычках, 
заботах, лен ивой вере во всеобщую несп раведл ивость, 
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а успокаивается надеждой на луч шую дол ю потомков. 
Понуры й старчески й самообман уже сегодня можно 
замен ить на объективную оценку своих способностей 
и осознанно прожитую жизнь. Есл и в период созрева
н и я  человека п ровести объективную оценку особен
ностей его мозга, то есть большой шанс п ревратить 
потенциального обывателя в реального творца. 

Для такого принудительного осчастливливания пред
лагается ввести вместо п ривычной обезьяньей эволю
ции рассудочн ый церебральный сортинг. Анализ струк
турной организации мозга при помощи рентгеновской 
томографии высокого разрешения мог бы стать мето
дом такого прижизненного анал иза. Основные прин
ципы этого подхода уже разработаны на анализе инди
видуал ьной изменчи вости мозга у одарён н ы х  л юдей 
и п одробн о  изложе н ы  ранее (Савел ье в ,  20 1 Sa, б) . 
Реализация этого подхода для изучения мозга дала бы 
возможность объективно оценивать врождён н ые спо
собности человека и своевременно предлагать ему ори
ги нальную судьбу. 

В нашем сложном мире существует огромное раз
нообразие профессий , которые требуют глубочайшей 
церебрал ьной специал изаци и .  Найти человека с под
ходя щ и м  для этой работы мозгом край н е  сложно.  
Тол ько систематически й тотал ьны й анализ  структур
но й орган изации  мозга даст возможность каждому 
найти идеал ьное занятие. Только тогда, когда работа 
для человека столь же вожделенна, как еда и разм но
жен ие,  и л юбима, как тайное хобби ,  можно ожидать 
подвигов интеллекта. Для этого тол ько надо подобрать 
нужны й мозг к нужному делу .  Попав в подходящую 
среду, человек может стать впол не счастливым .  Если 
мозг по своей орган изации точ но соответствует вы пол
няемой работе, то он будет делать её лучше и быстрее 
всех, затрач ивая минимум усилий. Это значит, что обла
датель такого рассудоч ного устройства будет собирать 
максимум внутренних стимуляторов, поощряющих эко
номию энерги и мозга.  

Делая хоть что-то лучше других, мозг получает ин
стинктивное подкре пление  своей исключ ител ьности ,  
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а его обладатель повышает свою дом инантность. Впол
не вероятно, что блестя щая работа может при носить 
и достой н ы й материальн ы й резул ьтат. П ри  нал ич и и  
пол ной востребова н н ости , материального достатка 
и п ризнан ной дом и нантности изготовлен ие себе по
добных не составит особого труда. Это занятие можно 
сделать особенно приятным , если подобрать партнёра 
по сходству организации мозга. Достаточно скан иро
вать мозг реп родуктивных парочек и оп ределять уро
вен ь их сходства. Взаимопонимание не заставит себя 
долго ждать и приведёт к сладостному переносу генома 
в следующее поколение. 

Следовательно, осознанны й церебральны й сорти н г 
может утеш ить основн ые и нсти н ктивн ые, социальные 
и творческие п роблемы человека. П ри этом абсол ютно 
неважен род деятел ьности , поскольку удовольствие от 
творчества всегда будет максимальным при совпадении 
структурной п редрасположен ности мозга и работы .  
Отлич но сделанное маленькое дело и величайшее от
крытие оди наковы для мозга. Масштабы содея н ного 
различает только внешни й мир, а освобождён ный мозг 
постарается сразу насладиться изысканной праздностью. 

Н икакие всеобщая гармония и глобальная справед
ли вость невозможн ы из-за бесконечной изменч ивости 
мозга. К сожалению, на этой планете двух оди наковых 
людей нет, что делает конфл и кты неизбежн ыми , а не
по н и м ан ие  обязател ьн ы м .  Еди н ствен н ы й разу м н ы й 
выход из этой зоологической конкуренции лежит в учёте 
особен ностей мозга каждого человека и индивидуали
зации его деятельности.  Найдя способ рационал ьного 
использован ия наших неповторимых лич ных свойств, 
можно хотя бы перестать уничтожать друг друга и при
ступ ить к рассудочному развити ю человечества. 

К счастью или к несчастью, такие методы пока толь
ко разрабатываются , что позволяет нам некоторое вре
мя повол ьнодумствовать. Введен ие в практи ку сам ых 
п рогрессивн ых методов церебрального сорти нга мо
ментально лишит нас удовольствия свободного исполь
зования собственного мозга. Затем этот неосознанный , 
но разнуздан н ы й разврат автономного и свободного 
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м ы шления незаметно исчезнет, как артефакт п ричуд
л и вой эволюции .  Парадоксал ьно,  но это п роизойдёт 
гораздо быстрее, если церебральный сортинг  так и не 
будет введён в повседневную практи ку. 

Испол ьзуя временную возможность свободомыс
лия ,  необходимо понять,  что терм и н  « церебральны й 
сорти нг»  нам ного ш и ре ,  чем при нято сч итать.  Цере
бральны й сортин г  в гоминидной истории существовал 
всегда и продолжается сейчас. Последние 200 тыс. лет 
мозг человечества изменяется особенно и нтенси вно, 
несмотря на почти постоянный объём черепа.  И менно 
эти м изменен и я м  мы обязан ы нашему социал ьному 
и техническому прогрессу. Настоящая книга рассмат
ри вает и менно  эти скрытые механ и з м ы  социальной 
эволюции мозга. Исторические различия сводятся к ме
тодам осуществл е н и я  самоселекци и .  Ч еловечество 
испол ьзует в качестве критерия для отбора нужных 
свойств мозга видимые поступки или слова отдельных 
л юдей . Уч итывая лжи вость развитого мозга и биоло
гический эгоизм любого примата, эти критери и  очень 
ненадёжны.  Тем не менее даже на этом зыбком пути 
убогого этологического отбора были достигнуты п ре
красные резул ьтаты.  

Всего за несколько м иллионов лет церебральны й 
сортинг  увеличил наш мозг в несколько раз и п ридал 
ему невидан ные для жи вотного м и ра свойства. П ро
блема состоит в том ,  что эта тенденция уже изменилась 
и сегодн я ш н и й и с кусстве н н ы й отбор  нап равлен  на  
уменьшение массы мозга, что  упрощает дальнейшую 
социализацию и конформизм .  П ри этом биологиче
ский отбор процветает, ему абсол ютно безразл ичен как 
размер мозга, так и уровень  и нтеллекта его облада
теля .  Главная ценность состоит в п и щевом и репро
дуктивном дом и н и рован и и  над други м и  обитателя м и  
планеты . По эти м причи нам безопасное еди нообразие 
м ыслей обывателей возникнет без всякого тотал ьного 
контроля со стороны  зл ых дядек с томографами .  М и
лое человечество уже создало совершенные способы 
поведенческого отбора, которые разрушат наше со
знание и уничтожат следы разума без всяких допол н и-



9 

тел ьных  уси л и й . П ротивопоставить эти м  п роцессам 
можно только сознательный церебральный сортинг  как 
и нструмент осуществления вечной мечты человечества 
о гармони и ми ра, безопасности и справедли вости от
ношени й . 

В этой книге есть отступления, которые немного вре
дят повествованию. Дело в том , что в конце 7 0-х годов 
п рошлого столетия на веранде летней дачи детского 
сада № 1 23 в компоте утонуло стран ное существо, за-

t тем похи щенное местной крысой . По воспоми нан ия м  
очевидцев, утопленник  мог быть как инопланетянином,  
так и обычным мелким бесом,  погибшим по неосторож-
ности .  Точная идентификация невозможна, поскольку 
в середине ХХ века мы неожиданно сообразил и , что 
между этим и  персонажами никаких различий нет, а кар-
манные черти прошлого представляют собой высши й 
инопланетный разум настоящего. Впоследствии среди 
детских и грушек был случайно найден небольшой звез-
долёт. В нём лежал трёхмерны й отчёт, которы й уда-
лось прочитать при помощи рентгеновского м и кроско-
па. Чертовидного и нопланетя н и на звал и Эл ьфовием ,  
а его недолгие, н о  проницательные наблюдения з а  оби
тателя м и Земл и расп ределены по соответствующи м 
главам кн и ги .  Гибель хвостатого и копытастого п ри-
шел ьца в обеде мал ы шовой группы  л и шила нас воз
можности романтичного слияния с внеземной цивили-
зацией , но найденный текст проливает свет на опасность 
таких сомнительных контактов. 

Повествование Эльфовия начиналось с обзора пла
неты ,  которую путешественни к-гермафродит воспри
нимал как заштатную галактическую дыру и вынужден 
был описывать в качестве своего постыдного наказания: 

«Небольшая планета с избытком воды и кислорода на
селена автотрофными и гетеротрофными организмалщ 
с высоким уровнел1 метаболизма. Всё разнообразие жизни 
возникло благодаря непрерывнол1у конкурентному унич
тожению представителей как своего, так и других видов. 
Короткие жизненные циклы, агрессивная борьба за пищу 
и репродуктивная экспансия являются источником быст
рого изменения организ.мов и причиной появления сложных 



t 

1 0  

форм жизни. Наиболее опасны обитатели планеты, облада
ющие высокой способностью адаптироваться к изменяю
щимся условиям в течение непродол:жительной жизни. 
У таких существ чрезвычайно развита интегративная 
структура, которую аборигены называют мозгом. 

Размножение обладателей развитого мозга идёт угро
.жающими темпами, поскольку они используют его только 
по прямому предназначению. Оно состоит в том, чтобы 
добывать пищу, запасать и поедать её для эффективного 
размножения и выращивания потомков. Детёныши этих 
существ быстро начинают разм11ожаться и сразу посвя
щают свою жизнь выращиванию следующего поколения. Их 
заботит только репродуктивный перенос информационных 
молекул и создание оптимальной среды для их сохранения. 
Для этого они стараются накапливать разные условные 
эквиваленты, гарантирующие их обмен на пищу и содержа
ние мест размножения. В качестве внутривидовых отно
шений они используют прямую физическую и условную 
конкуренцию, которая регулярно заканчивается уничто
жением друг друга. В основе структурной организации этих 
сообществ леJкит дикая иерархическая система, построен
ная на наследственно-пищевых преимуществах родствен
ных или трофических групп. Репродуктивная активность 
не зависит ни от каких природных явлений и сезонного со
стояния природы. Её торможение возможно только при 
недостатке пищи, что преодолевается любым доступным 
способом, включая поедание представителей своего вида. 

Особый ужас вселяет наличие полового диморфизма 
у дикарей. Размножение осуществляется при участии двух 
особей, обладающих молекулярными, физическими и моз
говыми различиями. Это занятие у аборигенов сопряжено 
с конкуренцией за существ противоположного пола и может 
завершаться физическим уничтоJкением части популяции. 

Невероятная архаичность этих существ проявляется 
в том, что они из поколения в поколение одобряют и эсте
тично воспевают события, связанные с массовым истреб
лением друг друга. При этом огромное значение придаётся 
масштабам самоистребления. 

Если какой-либо дикарь организовал большую группу 
сторонников и долгое время в путешествиях убивал всех 
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подряд, то он считается гениальным организатором и очень 
успешным существом. За достоинство принимается удача 
в борьбе за пищу и собирание наиболее ценных предметов 

* обихода .  В настоящее время по поверхности планеты 
носятся толпы конкурирующих между собой существ, 
которые готовы на любые поступки ради самокопирования, 
хорошей пищи и убогих социальных преимуществ. Они огра-
ничены только техническими возл10:>1сностями переноса 
своей экспансии в другие миры. Эти существа постоянно 
мечтают погрузить во мрак биологической эволюции обита-
телей любых населiiнных планет. Для этого они создают 
мечтательные произведения о захвате чужих цивилизаций 
и войнах между галактиками. Агрессивная воинственность 
и рассудочная убогость этих существ так велики, что 
катастрофические последствия их внешней экспансии не 
вызывают сомнений. По этой причине их репродуктивный 
успех можно рассматривать как тяжёлое паразитарное 
заболевание планеты. 

Таким образом, существует большая угроза распрост
ранения этого явления по соседним планетам с последую
щим инфицированием ближайших звездных систем. в этом 
случае будет необходима локальная стерилизация окраины 
галактики с привлечением гравитационных звездососов, 
называемых дикарями чёрными дырами. Для оценки мас
штабов надвигающейся катастрофы необходимо объек
тивно исследовать потенциальные возмо:>1ености социа
л изированн ых доминантов этой планет ы,  которые 
называют себя людьми. Они склонны к праздности и обла
дают примитивными технологиями, но быстро плодятся 
и эволюционируют. По этой причине мне поручено провести 
детальный анализ их возможностей как к самоуничтоже

нию, так и к экзопланетной экспансии» .  
Учиты вая трудности косм ического перевода, при

мерно таки м текстом открывается отчёт погибшего 
при шельца. Я не могу отвечать за достоверность этого 
соч и нения .  Оно с равной вероятностью могло приви
деться автору во сне,  возн икнуть под влия н ием асо
циальн ых излишеств ил и п рилететь из адских глубин  
космоса. Содержан ие заметок напоми нает плоды ра
боты патологоанатома, который буднично вскрыл тело 



1 2  

усопшего человечества. Суть заболеваний нашей пла
неты наблюдатель определил неплохо, хотя мог бы опи
сать наши несчастья и с большим уважением .  С пози
ции патриота Земл и  ци н и ч н ы й и аморальны й взгляд 
залётного натуралиста на п рогрессивное человечество 
заслуживает всяческого порицания, а его кончина в ком
поте - заслуженный финал бестолкового путешествен
ника. Следующие главы книги наверняка убедят читателя 
в дикости его измышлений и избавят меня от обвине
н ий в необъекти вности и отсутстви и  патриотизма. 

Настоящая книга в полном соответствии с заблуж
дения ми философии является продуктом безудержной 
фантазии  автора, нем ного унавоженной естествозна
нием . Это означает, что в ней нет оценочн ых суждени й , 
а все явления рассматриваются с точ ки зрения причин
ности или следствий . Ядовитый субъективизм некото
рых глав может быть смело отнесён на счёт дурного 
вл и я н ия сочинени й чертовидного пришельца. Закан
чивая вступление, хочется подчеркнуть, что автор изла
гает исключительно л ич ную точку зрения на эволюцию 
мозга пытливого и наивного человечества. 

С.В. Савельев 



1 . СВОБОДА МОЗГА 

Некоторое время назад ленивый мозговой нож авто
ра наткнулся на идею, которая давно и вяло копоши
лась в умах философов. Её суть сводится к тому, что 
наиболее знач и мы м событием в становлен и и  челове
чества стало освобождение мозга от тела. Гениальное 
теологическое изобретение  невиди мой , бесплотной 
и вечной души  стало величайшим шагом в нашей исто
рии .  Этот изящный плод умозрения необходи мо поста
вить в один  ряд с идеалистическими идеями гоминидной 
самоорганизации Заратустры и созданием небиоло
гических способов хранения информации в виде книг  
и двоичного кода. 

Н ичего более понятного, приятного,  лич ного, цен
ного и недоступного, чем душа, пока придумать не уда
лось. Кажды й обитатель планеты , верящий в существо
вание душ и ,  твёрдо уверен ,  что это самое лучшее, чем 
он обладает. Бренное и неказистое тело с л и ш н им и 
килограм мам и ,  бол езня м и ,  в ы п а в ш и м и и л и  н е  там 
растущими волосами не вызы вает восторга. Тем более 
что дурные наклонности и вечно неправил ьный образ 
жизн и гарантируют страдания и невесёлые мысли о на
силии  над п раведной душой . Эфемерную душу все 
народы наделя ют самыми драгоценны ми качествам и .  
Она - воплощение мечты о веч ной жизни ,  абсолютной 
сп раведли вости и свободы от завлекательных скотских 
удовольствий . Душа не ест, не пьёт, не зади рает юбки 
и не таскает ефимки из соседских карманов. Она, как 
л ичное и скрытое воплощение  бескорыстного добра 
и порядочности, должна тайно уравновеш ивать сомни
тельную реальность. 

Введение в гоминидную жизнь такого цен ного поня
тия,  как душа, отметило два реальных события в эво
люционных п реобразованиях мозга. С одной сторон ы ,  
развитие достигло уровня,  при  котором стал возможен 
хотя бы кратковременный баланс между подсознанием , 
или ли мбической системой , и рассудочной деятельно
стью коры больших полушарий. Интуитивное ощущение 
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своей принадлежности к животному миру потребовало 
создания хотя бы умозрительного барьера вокруг чело
вечества. Драгоценная и невидимая душа - идеальный 
и неопровержимый признак собственной исключ итель
ности. Эти воп росы отчасти были рассмотрен ы  в пре
дыдущих публ и кациях, посвя щённых двойственности 
сознания (Савел ьев, 20 1 5б, 20 1 6) .  

С другой стороны,  появление представления о душе 
отразило важнейшее событие, связанное с независи
мой эволюцией нервной системы . Как известно из тео
логических работ, души  живут вечно и по собственным 
законам . Эти закон ы н и какого отношения к бренным 
телам не и меют и только косвенно могут повлиять на  
соматические драмы повседневной жизни .  

Сам факт такого разделения души  и мерзкой оско
ти нившейся тушки очень примечателен.  Он показывает, 
что наши предшественники тонко ощущали как двойст
венность сознания ,  так и независи м ы й параллелизм 
эволюцион ных п роцессов становлен ия мозга и тела. 
Этими историями борьбы духа с желудком и половы ми 
органами полна  изящная л итература, а я ркие образы 
душевных страданий и искушений легче и приятнее про
н и кают в ленивый мозг. Однако в реальном ми ре всё 
намного приземлённее и проще, чем хотелось бы празд
ным фантазёрам . Попробуем понять события, п ривед
шие к появлен ию представления о душе, как следствие 
автоном изаци и церебрал ьной эволюции .  

В рам ках теории эволюци и является общепризнан
ны м фактом то, что любой вид постепенно изменяется 
со временем . П реобразования организма происходят 
в результате корреляти вных изменени й органов, повы
шающих приспособительные возможности жи вотного. 
Критерием эволюционного успеха любого вида явля
ется ч исленность размножающихся потомков. Если их 
много, то в дан н ый момент времени  иском ый биоло
гический успех достигнут. Если их меньше, чем родите
лей , то наступает выми рание или эволюционный проиг
рыш.  В соответствии с эти м при митивным критерием 
все животные и растения уничтожают друг друга в борь
бе за ресурсы реп родуктивной экспансии . 
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Вполне понятно, что в рамках этих моделей эволю
ция нервной системы как одного из органов целостно
го организма ничем уникальным не отл ичается . На неё 
действуют общие принципы изменчивости и адапти в
ного отбора - те же, что и для лёгких, печени ,  почек, 
кишечника и других внутренних органов. Нервная сис
тема отягощена только более медленной структурной 
перестройкой и консервативностью однажды возник
ших центров. Для мозга безразл ично,  как использовать 
уже существующие нейральные комплексы. П ри редкой 
смене функци й архаичные центры мозга вкл ючаются 
в обслуживание  уже существующих сетей без редук
ции или структурной перестройки .  Консервативность 
нервной системы  бази руется на уни версал ьности её 
ком понентов и способности к пожизненной адаптаци и .  
Она получает, хран ит и перерабаты вает информаци ю 
внешнего м и ра,  реализует п рограм м ы  и нсти н ктивно
гормонал ьной регуляции поведения и и нтегрирует ра
боту всех систем орган изма. Эта особенность морфо
фу н кционал ь н ы х  и з м е н е н и й централ ьной н е р в н о й 
системы хорошо известна, как и последовательность 
эволюционн ых изменений существ, обладающих нерв
ной системой. В самом общем виде и кратком изложе
нии  она выглядит следующи м образом .  

Есл и условия обитания начинают меняться , то пер
вым знач и м ы м  событием можно назвать адапти вную 
смену поведе н и я  жи вотного.  У каждого владел ьца 
нервной системы  есть небольшая возможность п ри
способить видовой набор инстин ктивно-гормональных 
ал го ритмов  п оведе н и я  к изменя ющи мся условия м .  
Если этого неврологического ресурса достаточно, то 
ни каких види мых  трансформаци й , кроме поведенче
ских, м ы  не обнаружим .  П ри более ради кальном изме
н е н и и  окружающей среды адаптация поведе н и я  н е  
справится с проблемой выживания и н а  эволюционную 
арену выходят соматические перемены.  В этом случае 
накопление знач имых для отбора перестроек скелета, 
мускулатуры,  внутрен них органов и метаболизма ме
няет внешность выжи вш их жи вотн ых.  Соматические 
изменения накапли ваются десятками поколен ий , что 



1 6  

зависит о т  жёсткости отбора и масштабов  изменчи
вости эволюциони рующего признака. Специализация 
мозга в такой ситуации всегда вторична и продиктована 
новы ми соматически ми возможностя ми организма. 

По этому незатейливому алгоритму осуществляется 
вялотекущая эволюция организмов на этой планете. 
В предложенной последовательности событи й измене
ния мозга становятся неотъемлемым этапом совершенст
вования конкретного вида. Он всегда эволюциони рует 
как сцепленная система контроля и управления новыми 
соматическими адаптациями орган изма. Н икакой осо
бой автономией мозг не обладает, а его структура пол
ностью отражает эволюцию кон кретного орган изма. 

П роцесс совершенствования способов уничтожения 
друг друга и выработки общих и частных п риспособ
лени й для получения пищевых и репродуктивных пре
и муществ легко понятен на простейшем примере. Есл и 
в позднем эоцене появляется оди н  из  древне й ш и х  
п редставителей отряда хоботных  (Moeritherium) , то 
вместе с увеличением подвижного носа формируются 
специал ьная система кровообращения и особый нерв
ны й аппарат. Уже к моменту становления африканских 
Gomphotherium, а затем и круп ного миоценового Ste
godon в головном мозге п редков слонов полностью 
сложилась система у п равления  хоботом . Огром н ы е  
сенсомоторные поля в коре мозга этих ги гантов воз
н и кл и  как специализированные центры обслуживания 
около 1 00 тыс. мелких мышц и механорецепторов хо
бота. На всю эту историю с увел ичением размеров тела 
и появлением длинного вертлявого носа понадобилось 
около 45 млн  лет неспешных адапти вных изменений . 

Из примера понятно, что столь неторопливый и слав
н ы й путь накопле н и я  полезней ш и х  и зм е н е н и й  дл я 
объяснения метаморфозов человека не пригоден.  Наши 
предки в 1 0  раз быстрее сформировали парные мани
пуляторы и ги гантски й затейливый мозг с обилием со
м н ительных свойств и возможностей . Это очевидное 
разл ичие в скорости изменени й сравниваемых органов 
п редполагает существован ие и ного варианта эволю
ционного развития.  
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П редставим себе иной сценарий последовател ьно
сти событи й , нем ного изменив  начальные параметры.  
Допустим , условия обитания некоего вида изменились, 
что потребовало адапти вной перестройки организма. 
П ри этом в нашем умозрительном эксперименте исход
ная изменчивость головного мозга равна соматической 
или больше неё. В такой ситуации ам пл итуда поведен
ческих изменени й будет намного ш и ре, чем при  не
высокой и нди видуал ьной вариабел ьности головного 
мозга. Это знач ит, что быстрые компенсаторные изме
нения поведения смогут возместить глубокие экологи
ческие перестрой ки ,  неожиданную смену источн и ков 
пищи или направления  м и граци й . Есл и изменчивости 
нервной системы оказывается достаточ но для решения 
возникших п роблем , то соматические изменения откла
дываются до новых катаклизмов окружающей среды. 
Не исключено, что по этому пути происходили наиболее 
знач имые перестройки нервной системы,  положившие 
начало форми рован ию круп ных систематических так
сонов позвоночных.  

Попробуем примен ить этот подход к человеку как 
наиболее вы раженному модел ьному виду церебрал ь
ной эволюции .  Существует описанный ранее парадокс 
несоответствия орган изаци и головного мозга и тела 
человека (Савельев, 20 1 б). Между этими частя ми на
шего организма существуют очень  важн ые разл ичия ,  
обусловлен ные  масштабами изменчи вости.  

Головной мозг современного человека может обла
дать массой от 800-900 до 2300 г, что считается нор
мальны м (Савельев, 2005а) . Изменчи вость современ
ных человекообразных обезья н немного мен ьше, но 
в целом соответствует полиморфизму австралопитеков 
(Савел ьев ,  20 1 5а) . Масштабы изменчивости современ
ного мозга вполне соответствуют вариабельности рос
та, который может составлять в норме от 1 00 до 250 см. 
П ри мерно та же изменчивость размеров и массы обна
ружена при  количественной оцен ке внутренних  орга
нов человека.  Следовател ьно ,  наша внутрив идовая 
вариабел ьность, касающаяся как размеров тела, так 
и внутренних органов, в норме составляет около 250% . 
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В патологических ситуациях различия могут быть не
сколько больше, особенно по массе тела. Однако слу
чаи аномальных изменений  отдельных органов обычно 
уникальны и для эволюции популяций особого значе
ния не и меют. Нормальные  масштабы изменчи вости 
тела человека весьма знач ительны ,  но особого удив
ления не вызывают. 

Самое важное,  что независимо  от соматических 
разл и ч и й  л юди могут и м еть плодовитое потомство. 
Исключение составляют несколько архаичных племён ,  
обитающих в Афри ке и Южной Америке. П редстави
тел и бушменов и огнеземел ьцев отлично  размножа
ются внутри своих груп п ,  но не могут успешно преда
ваться эти м занятиям с европейским и  или азиатскими 
путешестве н н и ками . П од успехом надо понимать не 
се ксуал ь н ы е  удовол ьств и я ,  которые впол н е  дости
жимы ,  а его плоды . Потомки не получаются вовсе или 
обладают патология ми ,  несовместимыми  с жизнью. Во 
всех остальных случаях мы  довольно легко п реодоле
ваем этнические предубеждения  и увел ичиваем мас
штабы метисации населения планеты . 

Огромное кол ичество метисов с сам ыми  экзотиче
ским и  сочетания ми  геномов населяют Новый Свет и ев
ропейские страны.  Необходимо отметить, что и в этом 
случае наиболее отдалённые скрещивания получают
ся далеко не всегда и часто завершаются появлением 
патологичных потомков. В конеч ном счёте эти затруд
нения п реодолеваются как учащением  поп ыток, так 
и упорством экспериментаторов. Для нас важно отсутст
вие биологических ограничений в изготовлении детей 
у отцов и матерей из самых разных расовых групп .  Эти 
естествен ные последствия метисации показы вают, что 
мы - соматически единый вид, который может легко пре
одолевать существующие индивидуальные разл ичия .  

Совершенно иная картина вырисовывается при бо
лее детальном изучении  изменчивости мозга. Неп рият
ности нач инаются с поверхности полушарий .  Они обла
дают рисунком борозд и извилин ,  более уникальн ым,  
чем отпечатки пальцев. Чудесны й  дизай н поверхности 
мозга остаётся недооценённым ,  хотя мог бы испол ьзо-
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ваться для идентификаци и граждан . Персональная кра
сота борозд и извил ин представляет собой только эсте
тическую сторону и ндивидуал ьности мозга. Внутри 
него скрыты невероятн ые качествен н ые и кол ичест
вен ные особен ности строения .  Максимальные доказан
ные на аутопси йном материале и ндивидуал ьные раз
личия полей и подполей коры полушари й составляют 
4 1 3 1  % , а подкорковых структур - 369 % . Более того, 
подполя л обно й и теме н н ой долей могут п р исутст
вовать у одного человека и отсутствовать у другого. 
Эти разл ичия по неврологически м критериям намного 
п р е в ы ш ают известную видовую из ме н ч и вость (Са
вел ьев, 20 1 5б) . 

Если бы наше тело было столь же изменч иво, как 
мозг, то на его фоне чудовища из сочинений фанта
стов выглядели бы как детски й сад ангелоч ков. К лю
дя м п ри шлось бы причисл ить существ с нескол ьки ми 
рукам и или  ногам и ,  м ногоглазых и м ногоухих л ибо 
совсем без конеч ностей или сенсорных органов. П ри 
этом какой-либо одноноги й и шести глазы й трёхчлен 
мог бы быть ростом около 65- 70  метров. Сексуальную 
пару такому красавцу могла бы составить полутора
метровая слепая двуногая и двуротая красотка с тремя 
парами волосатых молочных желёз. Есл и бы эти люди 
смогли  догадаться , что п ринадлежат к одному виду, то 
легко представить их нежн ые чувства, взаи мопонима
ние и гармоничную семейную жизнь.  

К счастью, мы не види м этих различий в строении  
нервной систем ы и пытаемся создать семей ные  или  
рабочие отношения между оп исан н ыми выше сущест
вам и. Эти выдуманные чудовища отражают многообра
зие нашего собственного мозга в его индивидуальном 
воплощении .  По сути дела, человеческие внутривидо
вые отношения выглядят как запутанный клубок ниток, 
где внешние различия неважны, а скрытые - делают 
нас разными видами .  В повседневной жизни мы ориен
ти руемся тол ько на види мые различия ,  а до внутренних 
причин  будущих конфли ктов нам никакого дела нет. 

Парадоксально глубокие и нди видуальные разл ичия 
мозга и сохран ность способности к крайне отдалённой 
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метисации подталкивают нас к вопросу о странностях 
п роисхожден ия гоми н ид. Существует бол ьшое подо
зрение, что эволюция мозга человека шла независимо 
от его тела. Она отличалась как темпом изменени й, так 
и механизмами отбора. До появления австралопитеков 
мозг приматов выполнял функции центра формирования 
инстинктивно-адаптивного поведения и согласован но
го управления телом. Всё было чудесно и эволюцион
но сбаланси ровано, как у современных млекоп итаю
щих. Эта гармония поддерживалась в райский период 
эвол юци и ,  когда еди нственной заботой наших пред
ков была половая конкуренция.  Именно в то благостное 
вре мя переизб ытка п и щи воз н и кл и  основы вариа
бельности структурной организации головного мозга. 
В раю легко выживал и потомки  при матов с л юбым и 
отклонениями развития ,  которые не мешали  есть и раз
м ножаться . 

Изменчивость мозга уже тогда могла стать мишенью 
для направленного отбора. Изобретател ьная половая 
конкуренция и умелое домогательство половозрел ых 
самок сти мул и ровал и п роцветание  наиболее ори ги
нальных особенностей поведения ,  что поддержи вало 
или даже п ровоцировало церебральный полиморфизм . 
П ри  знач и мой половой конкуренции  необходи мость 
переноса генома в следующее поколение  повысила 
ценность сексуально-романтического творчества и но
ваторства. Следы этих событий можно наблюдать и се
годня ,  когда л юбая необычность и оригинал ьность 
неизбежн о  увел ичи вает вероятность плодотворных  
репродуктивных контактов. 

К моменту окончан ия райской эпохи будущие люди 
оставались животным и ,  но предпосылки для независи
мого развития мозга и тела уже возн икли .  Автономи
зация эволюции нервной системы архаичных гоминид 
изменила сущность механизмов отбора в становлении 
разум ного человечества .  Это соб ытие  п роизошло 
скрыто и незаметно даже для участ н и ко в  п ро цесса 
4, 5 млн  лет назад. Не стоит пони мать буквально,  что 
несчастн ы й и угнетаем ы й мозг с боем в ы р вался из 
бренной соматической оболочки и гордо воспарил над 
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разогретой сковородкой эвол юции .  Образ стол ь эф
фектного побега отражает суть и масштабы п роизо
шедшего события,  но бесконечно далёк от реальности.  

Реконструи ровать катастрофы далёкого прошлого 
можно только с больши м и  оговорками ,  поскольку неж
ный и жирноватый мозг плохо сохраняется в археоло
гической летоп иси.  П риходится опираться на скромные 
слепки внутренних поверхностей черепов наших далё
ких предков и на следы п рошлых структурных адапта
ций мозга современ ного человека. Некоторую помощь 
в пон иман и и  сути событи й может оказать сравнение 
скоростей адаптивных изменений мозга приматов и дру
гих обитателей планеты . Основываясь на перечислен
ных фактах, парадоксал ьной организации  и фун кциях 
мозга, попробуем восстановить природу автоном иза
ции эволюции  этой свободолюби вой части тела. 

Для становления независимых механизмов отбора 
головного мозга приматов должно было одновременно 
создаться несколько услови й . Во-первых, необходимо 
появление и ндивидуальных поведенческих особенно
стей , сцепленных с размерами и организацией локаль
ных участков мозга. Во-вторых, различия в поведен ии  
отдельных л юдей должны быть край не знач и м ы  для 
выживания и размножения .  Только в этом случае мож
но ожидать прямого действия отбора на мозг и уско
рен ия  тем пов  его независимой э вол юци и .  П о-види
мому,  это п роизошло в период окончания райского 
периода становления  человечества и перехода к со
циально зависимой борьбе за существование.  В эпоху 
поздних австралопитеков сложились все необходимые 
условия для начала относительно независимого отбора 
мозга по наиболее востребован н ы м  свойствам (Са
вел ьев, 20 1 6) . 

Своеобразная эволюционная независи мость отбора 
головного мозга от совершенствования соматической 
оболочки началась с повышения значимости социал ь
н ых отношени й . Для выживания неродственных групп  
стали важны конформистские взаи модействия между 
отдел ьны м и  особя ми, а не стандартная животная кон
куренция .  Базовая вариабел ьность головного мозга 



2 2  

уже была сформ ирована разнузданной сексуал ьной 
конкуренцией в эпоху райского переизбытка пищи.  П ри 
любых изменениях внешней среды найти подходящую 
адапти вную конструкцию нервной систем ы было не
сложно. Вместе с тем для коллекти вного выживания 
важн ы согласован ные действия по снижению внутри
видовой агрессии .  Эти признаки стал и входным биле
том наших предков в и гольное уш ко выжи вания .  

Ключевым событием стало описанное ранее разви
тие тормозных лобных долей мозга, позволявших не
родственным особям обмениваться пищей (Савельев, 
20 1 6 ) . Важнейш и м следствием функционального ста
новления лобных долей мозга и вынужден ного обмена 
пищей можно считать появление социальных инсти нк
тов с внегеном н ы м наследованием . Стол ь сложные 
формы поведения в сочетан ии  с внегеномн ы м насле
дован ием могл и  передаваться только особям с вы ра
жен н ой структурной п редрасположен н остью мозга. 
Скорость отбора в этот период времени  была стол ь 
высока, что объём мозга быстро увел ичился более чем 
на треть (Савел ьев, 20 1 Sa) . Австралоп итек мог быть 
с каким угодно телом , но соблюдение социальных пра
вил и отношений стало гарантией выживания.  В против
ном случае все проблемы приходилось решать в оди
ночку, что предполагало переход в разряд добычи для 
дружественных каннибалов из числа бл ижайших род
ственников. По этой причине только обладател и боль
ших тормозн ых центров имели возможность демонст
ри ровать достаточ н ые дл я выживания в сообществе 
особенности поведения .  И наче говоря , по окончан и и  
рай ского п е р и ода сложил ись  усл о в и я  д л я  отбора 
австралопитеков по способности вести общественны й 
образ жиз н и .  Поддержание  социал ьных  отношени й 
гарантирует выживание,  поскольку истребление обла
дателей архаичных конструкций мозга было приятн ым 
и очень эффекти вны м . 

Следует отметить, что вынужденны й обмен пищей 
с неродственными особями стал основой для будущей 
экономики  гом и н ид. В самых архаичных  социал ьных 
системах ди карей всего мира существуют формы обме-
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на подарками ,  которые стали заменять пищу. Дарение 
це н н ых п редметов п осте п е н н о ритуал и з и ровал ось 
и усложнялось разл и ч н ы м и условия м и . Так,  сам ые 
известные следы этих я влени й можно найти в тради
циях скандинавов, которые обязан ы возмещать друг 
другу подарки . Маори очень следят за «духам и отдан
ной вещи » и стараются соблюдать баланс этого п ре
стижного обмена. Тщател ьно исследован в первобыт
н ы х  сообществах феноме н  п разд н и ка с подаркам и  
« потлач » ,  который сохранился в цивилизованном ми ре 
и стал необходим для поддержания социального ста
туса участн иков обмена (Масс, 1 996 , 2000).  

Аналогичные набл юден ия были сделаны Б. Мал и
новски м при изучен ии  меланезийцев Тробианских ост
ровов (Мал иновски й , 2004, 2005) .  Он показал , что сре
ди аборигенов существует обычай « кула » ,  которы й 
состоит в обмене п редметами ,  не и меющими н и какого 
практического употребления . П ри этом кажущееся бес
смысленным занятие ещё усложнено внутренни ми пра
вилами . Так, обмен « кула» имеет тонкие особенности, 
которые обозначают собствен ными именами «Ваи гу'а» . 
Эти способы обмена ненужными предметами имеют ис
ключительно социальный смысл, нужны для поддержа
ния отношени й и сохранения структуры сообщества. 

Присмотревшись к любым современным отношени
ям ,  легко увидеть множество следов такого же неосо
знанного обмена предметами . Почти у всех народов су
ществует обязан ность как п р и н и мать, так и вручать 
подарки . Иногда обмен получает экономическое напол
нение, как плата за невесту или приданое, а иногда пол
ностью бессм ыслен . Последни й вариант встречается 
у обитателей островов Самоа, где на свадьбах женское 
имущество меняется на мужское (Масс, 2000).  

Словесным вариантом славя нского дара я вляется 
реч ь чужака, п ри шедшего в дом , которая содержит по
желание добра и долгих лет его обитателям.  Это дейст
вие рассматри вается как «благопожелание» ,  которое 
завершается обрядом материального вознагражден ия 
со сторон ы  утешенного хозя и н а. Для этого годятся 
застолье, еда в дорогу или деньги ,  что обеспечи вало 
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хозя йственное и семейное благополучие дома (Агап
ки на, Ви ноградова, 1 995 ) . 

Со ве р ш е н н о  я с н о ,  что в бол ь ш и н стве случае в 
неэконом ического обмена рекапитул и руется сам ы й 
древний признак появления безопасного дележа пищи 
между не родстве н н ы м и особя м и .  Л об н ы е  области 
с тормозн ы м и фун кция м и не  тол ько позвол или  нам 
поддерживать социальные отношения ,  но и запустили 
механизм меновой торговл и . Раздари вая на  работе 
абсолютно ненужн ые магнитики на холодильник  или 
другую мелкую пакость, м ы  отдаём виртуальную дань 
далёкому прошлому эпохи появления человечества. 

Собственно говоря, М . Масс, анал изируя ритуаль
ные обмены ,  обнаруженные в архаичных сообществах, 
сформул и ровал идею возн икновен ия торговл и  и эко
ном ических отношений (Месс, 1 996 , 2000) . Эта здра
вая идея имеет очевидный материальный неврологиче
ски й субстрат, которы й кроется в нашей успеш ной 
попытке испол ьзован ия  тормозных фун кци й лобн ых 
областей для поддержания социальных отношений . 

С н ачал о м  беском п ро м исс н о го отбора особе й , 
способн ы х  сдержи вать свои и н сти н кти вн ы е  форм ы 
поведен ия ,  стартовала автоном ная эволюция мозга. 
П ро цесс авто н о м изаци и действ и я  и с кусст ве н н о го 
отбора на  форм и ро вание  мозга можно н азвать его 
эволюцион н ы м освобожден ием . Впер вые в истории  
мозг стал не  п росто органом для  управл ен ия  телом 
и местом хранен ия и нстин кти вно-гормональн ых про
грамм поведения ,  а самостоятельным объектом эволю
ци и .  Следовател ьно,  поя вление  тормозных  фун кци й 
лобных областей только отмечает начало искусствен
ной культиваци и мозга, а не её конец, как наивно счи
тают теорети ки  антропологии  ( Кле йн ,  20 1 4) .  По их 
необъясн и м о му,  но  глубоко му убежде н и ю, «За по
следние 40 и даже 1 00 тыс. лет человек  фенотип иче
ски и генетически не изменился» (Клейн ,  20 1 4) . По-ви
димому, эти исследовател и ещё не знают о появлении  
расовых, анатомических и генетических разл ичий , хотя 
явно знаком ы с н равами примитивных этносов и пле
мён .  Однако их не в чем винить, поскольку скрытая под 



25 

черепом , но бурная эволюция нашего мозга пока очень 
плохо изучена. 

Необходимо поясн ить, что до появления сдержива
ющих фун кци й у лобных  областей действие  отбора 
всегда было направлено на весь организм животного. 
Есл и зрение становилось критичны м для выживан ия ,  
то  для реал изации его  новых анал итических свойств 
были необходимы быстрые лапы ,  острые когти и т. д. 
Организм менялся в рамках коррелятивных отношений , 
описанных ещё Кювье. Появление тормозн ых лобн ых 
областей и социальной жизни австралоп итеков приве
ло к тому, что отбору подвергались только мозг и, как 
следствие,  повседневное поведение  человека. И наче 
говоря , для того чтобы успешно существовать в сооб
ществе, надо было изменять тол ько поведение ,  а не 
кости и мускулатуру. Мозг стал эволюционировать как 
центр поведенческого управления довольно консерва
тивны м телом . 

В заметках зловредного Эльфовия вопрос автоном
ной эвол юции мозга и тела занимал немного места. 

«По-видимому, причиной быстрого прогресса двуногих 
негодяев стала относительно недавняя автономизация 
отбора головного мозга. Необычность параллельной эволю
ции их мозга и тела повлекла за собой длинную цепочку собы
тий, закончившуюся появлением человека. Найденные мной 
анатомические признаки людей только маркируют уже 
состоявшиеся последствия этих событий. К результатам 
автономизации эволюции мозга следует отнести их ранние 
навыки добывания огня, термической обработки пищи, речь, 
орудийную деятельность, абстрактное мышление и пись
менность. 

Все перечисленные выше признаки человеческой уникаль
ности и обособленности от биологического мира являются 
отсроченными последствиями независимого отбора голов
ного мозга по специфическим особенностям поведения. Это 
наиболее опасная тенденция в эволюции псевдоразумных 
существ. При внешнем сходстве скрытые индивидуальные 
различия мозга настолько колоссальны, что могут представ
лять общегалактическую опасность. Особенно следует под
черкнуть, что индивидуальная изменчивость усиливается 
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наличием полового диморфизма в сочетании со специали
зацией мозга. Мозг мужчин и женщин у аборигенов различа
ется как строением, так и функциональными целями . 
Этот феномен стимулирует церебральное многообразие, 
которое становится непредсказуемым. Мы, в нашей про
двинутой культуре гермафродитизма, не можем себе вооб
разить последствий такой сексуальной вакханалии, даже 
при самом порнографическом перекрёстном оплодотворе
нии. Это говорит о том, что скорость эволюционных изме
нений этих существ крайне велика, а появление галактиче
ских интеллектуальных монстров вполне вероятно» . 

Важнейши м наблюдением чертовидного мерзавца 
стало выявление несоответствия види мого соматиче
ского состоя ния особи и её церебральной активности . 
Потомство одной и той же пары л юдей может быть 
очень похоже друг на друга и на своих родителей . Од
нако внешнее сходство будет говорить только о кров
ной соматической бл изости ,  которая наследуется по 
общебиологически м законам . Невидимый мозг к этому 
внешнему сходству н и какого отношения не имеет. Мозг 
братьев и сестёр может существен но различаться как 
по размерам , так и по морфофункциональной конст
рукции .  И ндивидуальная изменч и вость столь высока, 
что вполне вероятна ситуация,  когда каждый член се
мьи п ри нципиально отличается по строению мозга от 
любого бл ижайшего родственника. Эти разл ичия по
стоянно проявляются в несходстве характеров и семей
ных конфл и ктах. П ри этом внеш нее сходство может 
быть почти абсолютны м. 

Следует отметить, что зачатки таких различий есть 
и у животн ых, у которых их назы вают особенностя ми 
характера. Наглядным примером могут служить много
ч исленные потомки лошадей , коров, коз, собак и кошек 
разных пород. Любител и содержания этих домашн их 
животных прекрасно знают, что полностью схожих осо
бей нет даже в одном помёте. И ндивидуальный харак
тер поведения служит внешним проявлением уникальной 
конструкци и каждого мозга, что подтверждает пол и
морфизм строен ия нервной системы .  Однако, в отли
чие от л юдей , породные  л и н и и домашн их жи вотн ых 
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в большей или меньшей степен и наследуют свойства, 
вы веденные в результате направленной селекции .  Бор
зые собаки отлично преследуют дичь,  спан иел и её вы
нюхивают, а таксы сражаются в норах. Собаки каждой 
породы соматически очень похожи на своих родителей, 
а их экстерьерные качества часто ассоци ируют и с ра
боч и м и  навы кам и .  Обычно это соответствует исти не, 
поскольку специализирован ные свойства мозга переда
ются по наследству и сцеплены с внешними  признаками 
породы. Крайне важно, что независимо от масштабов 
индивидуальной изменч ивости породные отл ичия со
храняются и наследуются . 

У человека всё наоборот. Внешние п ризнаки п ри
надлежности к семейной , этнической и расовой груп пе 
п рекрасно сохраня ются ,  а поведенческие с войства 
зависят от индивидуальных особенностей мозга. И мен
но по этой прич ине в самых разных социальных и этни
ческих груп пах появляются таланты и ген ии .  Их возник
новение - л и шь  статистический п роцесс случайного 
перебора вариантов. Следовательно,  автономизация 
эвол юци и  мозга стала инструментом развития чело
вечества, который работал скрытно, под внешне схо
жи м и  телами наивных гом ин ид. 

Стоит напом нить, что тайная и автономная эвол ю
ция мозга шла с необычайным ускорением. Это означа
ет быстрое появление и развитие эффективных механиз
мов отбора. Они были лучше традиционной эволюции,  
которая закончилась в тот момент, когда в сообщест
ве архаич н ых п ри матов сложил ись первые п ризнаки 
социальных отношений . Вполне понятно, что это про
изошло не м гновенно,  а в резул ьтате многократных 
попыток создания как  родствен ных,  так и неродствен
ных объединений наших п редков. Сформи ровав боль
шие популяции ,  предприимчивые гом ин иды мгновенно 
занялись «честным»  дележом пищи и расп ределением 
простейших условий выживан ия «ПО справедл ивости » ,  
что предусматривает насил ие и искусственны й отбор. 
Эти я вления можно в деталях наблюдать в деревнях, 
устроенных по родоплеменным принципам, и в изолиро
ванных племенах Азии,  Африки и Лати нской Америки .  
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И менно искусствен н ый отбор стал дви гателем цере
брал ьной эволюции ,  наградившей нас стол ь волную
щим мозгом. 

Возн икает вполне естественный вопрос о природе 
происхождения социальных взаимодействий и их пред
шественни ках. На сегодняшни й день  существует фор
мально неп ротиворечивое понимание механизмов нача
ла автономной эволюции  мозга. По-видимому,  после 
окончания райского периода эвол юции проблемы до
бы вания пищи ,  безопасной м играции и размножения 
стали естественной причиной объединения наших пред
ков. С этого момента на мозг стали действовать новые 
механ измы искусствен ного отбора, которые работают 
и в настоящее время. 



2 . ИЗБИРАТЕЛ ЬНОСТЬ ОТБОРА 

Об щая конце п ция и скусствен н ого отбора была  
сформулирована ранее и рассматри валась как способ 
ускорения  эволюцион ных изменен и й головного моз
га гоминид (Савельев, 20 1 Sa) . Её суть сводится к тому, 
что для успешного выживания в больших группах ар
хантропов было необходи мо поддерживать социал ь
ные отношения .  Их основу составляли активный обмен 
пищей , снижение внутри видовой агресси и , коллекти в
ная охота и защита общих биологических и нтересов. 
Эти особен ности поведения сложились под влия нием 
искусствен ного отбора, нап равлен ного на увеличение 
тормозных лобных областей и массы мозга. Его сущ
ность состоит в том ,  что с появлением первых призна
ков социальности наш и далёкие предки оказались пе
ред выбором - выжить и защититься от агрессивной 
среды обитания ,  создав глубоко интегри рованное со
общество, ил и исчезнуть. Вполне  понятно,  что бол ь
ши нство австралоп итековых ретроградов п редпочло 
дружно погибнуть и остаться верными  своим скотским 
тради циям. Те немногие ориги налы ,  чей мозг позволил 
им  выжить, ступил и на скользкую дорожку селекти в
ной эвол юци и  мозга и сложн ых социальных систем .  

Первич ная социал изация сам ых сообразительных 
австралопитеков позволила приспособиться к измени в
шейся среде обитания и сохраниться как вид. Однако 
ввиду некоторых особенностей мозга приматов социаль
ные взаимодействия запустили маховик искусственного 
отбора мозга (Савел ьев, 20 1 6 ) . Решение адапти вных 
проблем выжи ван ия архантропов привело к неожидан
ным эволюционным последствиям,  изложенным в преды
дущей главе, - автоном изаци и эвол юции  головного 
мозга. Так возник ранее неизвестн ый механизм отбо
ра, кото ры й п ри стабильной реп родукци и  и неизмен
ном теле менял адапти вность нервной системы. Мозг 
будущих л юдей оказался под действием  специфиче
ского отбора, что невероятно ускорило эволюционн ые 
изменен ия (Савел ьев, 20 1 6) . 
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В резул ьтате скрытой от глаз, н о  ч резвычайно быст
рой автономной эволюции мозга к настоя щему време
ни  сложилась довол ьно сложная ситуация .  Оставаясь 
очень схожими  соматически ,  мы легко можем произво
дить плодовитое потомство почти при любом варианте 
метисаци и .  Это традиционн ый признак принадлежно
сти к одному виду, который не требует объяснени й. П ри 
этом на уровне мозга мы обладаем структурными раз
личиями ,  намного превышающи м и  видовой уровень .  
Относясь по строени ю  мозга к разн ы м  видам и даже 
родам гоминид, мы непрерывно и вполне естественно 
вступаем в неразреш имые и кровавые конфл икты .  

П рич ины такого печального положен ия дел кроются 
в биологической п р и роде эвол юци и как мозга,  так 
и тела. Эти два параллел ьных процесса становления 
человечества объеди нены общей цел ью, которая состо
ит в примитивном дом инирован ии нашего вида. И наче 
говоря , вся возня с развитием мозга и и нтеллекта нуж
на тол ько для того, чтобы расплодиться , как паразити
ческие черви, и покрыть несчастную планету м ногомет
ровым слоем своих потомков. В бол ьшей части м ира 
стол ь убогие цел и собственной эволюции  вызы вают 
бурный энтузиазм ,  и лишь иногда - беспокойство у тех, 
кто ещё п ытается думать. Совершенно ясно,  что при
шло время человечеству хотя бы нем ного разобраться 
в вакханали и собственных эволюционных процессов. 

По этой причине попробуем рассмотреть сущность 
событи й , происходя щих с наш и м  мозгом.  Ужас нашего 
еди нения с природой состоит в том,  что биологические 
п роцессы абсолютно одинаково действуют как на уров
не Орган изации Объединённых Наци й, так и среди па
разитических червей в кишечн ике афри канской зебры.  
Разн и ца сводится к инструментам отбора и различ ия м  
в организаци и растения и л и  жи вотного. Неприятно со
знавать, что, предлагая с трибуны ООН эконом ически 
поддержать разрушенную войной страну, какой-л ибо 
гуманист преследует ту же цел ь, что и гиена, отгоняю
щая мелких хи щн иков от присвоенной падал и .  Биоло
гические цели плоского червя, голодной гиены ,  отдель
н ы х  стран и кру п н ы х  международных  объеди н е н и й 
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особенно не различаются. Пища, размножение и доми
нантность остаются залогом биологического процвета
ния любых организмов на планете. И менно эти биоло
гические функции критичны для эволюции и максимально 
знач и м ы  для отбора. Мозг и поведение - это всего
навсего квал ифицированная ,  но тщательно угнетаемая 
прислуга перечисленных выше биологических процес
сов. Вполне понятно, что от этого обременения успеш
но избавились паразиты, которые переселились в бога
тый пищей кишечник  своих хозяев и вместе с нейронами 
утратили задумчи вость. 

Нервная система в сочетании  со сложны м  поведени
ем п редставляет собой довольно затратный комплекс 
п риспособительных  систем орган изма. О н ,  конечно,  
и ногда весьма эффективен ,  но энергетически затра
тен и далеко не обязателен.  По этой причине большин
ство адапти вных изменений позвоноч ных начинается 
с простого отбора, направленного на увел ичение раз
меров  зубов ,  модифи кацию конеч ностей , тела или  
дл и н ы  кишеч н и ка. Обычно таких незатейл и вых мета
морфозов вполне хватает для решения возникающих 
п роблем.  Очень редко соматические различия живот
ных оказываются недостаточ ными  для появления наи
более приспособленн ых. В такой ситуации критичными 
становятся особенности добы ван ия пищи ,  избеган ия 
опасности ,  способы разм ножения  и заботы о потом
стве, отражающие индивидуальность организации нерв
ной систе м ы .  Тол ько тогда, через поведение ,  отбор 
добирается до мозга, что может привести к заметным  
морфологическим изменениям его строения .  Происхо
дят такие эволюционные события намного медлен нее 
и реже, чем соматические перестройки.  

Надо отметить, что значимая для выжи вания пове
денческая несостоятел ьность возникает редко. Обычно 
уже существующий адаптивный потенциал мозга боль
ш инства животных легко справляется с модификация
м и повседневных  п роблем .  Из-за этой особенности 
мозг оказался весьма консервативен, медленно эволю
ционирует и сохраняет следы давно прошедших древ
н их катаклизмов. Так, дельфины ,  лишённые обоняния 
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много миллионов лет назад, обладают хорошо разви
ты м и  обонятел ь н ы м и  центрам и ,  которые выполняют 
совершенно другие функции . Ползающие змеи береж
но сохранили в мозге красное ядро, необходимое для 
согласован ного управления четы рьмя конечностя м и . 
Таких при меров м ного, что говорит как о консерва
тивности мозга, так и о сложности глубоких морфо
логических перестроек (Савел ьев, 2008) . В условиях 
естестве н н ой с реды бы стро изменить  структурную 
организацию мозга крайне затруднительно, а молние
носное увел ичение головного мозга человека вызывает 
закономерное уди вление и и нтерес к при роде этого 
необыч ного события.  

Показательно сравнение скорости эволюци и мозга 
человека и других групп  животных. Так, среди рыб не
бол ьшой мозг  массой в О, 1 г почти за 300  м л н  лет 
достиг  у наиболее крупных форм массы 1 00- 1 50 г, что 
отражает не и нтеллектуальное развитие,  а увеличение 
размеров тела и массы мускулатуры. Аналогично рос 
мозг динозавров, что было обусловлено возрастани
ем массы тела. П римерно за 1 00 млн лет мозг увели
чился по массе с 1 0- 1 5  до 1 80-200 г, а тело - в не
сколько тысяч раз. П ри этом конструкционны й архети п  
мозга рыб и рептилий оставался неизменным ,  несмот
ря на  всё в идовое м н о гообраз ие  и адаптаци ю этих 
гру п п  позвоноч н ых к разл и ч н ы м  с редам обита н и я .  
Млекопитающие также не показали особой скорости 
нейробиологической эволюции .  Около 80 млн лет их 
мозг усложнялся в основном количественно, нарастив 
площадь поверхности полушари й при помощи борозд 
и извили н  коры.  Эти п ри меры показы вают, что отно
сительные размеры мозга слабо изменялись в процес
се эволюции и были опосредованы увел ичением мас
сы тела и размерам и жи вотных (Савельев, 2005б) . 

Неторопли вая эволюция нервной системы была на
рушена к концу существования австралопитеков. У че
ловека всего за 5 млн  лет мозг  стал впятеро тяжелее 
и несколько раз структурно изменился до неузнаваемо
сти. В нём появились совершенно новые морфологиче
ские центры ,  которые не встречаются у других млеко-
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питающих и характерны только для человека (Савель
ев, 20 1 5а, б) . Эти наблюдения не означают, что чело
век утратил консервати вный архетип  строения  мозга 
приматов. Архаичные структурные особенности строе
ния ,  конечно, сохранены ,  но они спрятаны под необыч
ными  эвол юционными  новообразованиями .  

Необходимо подчеркнуть, что похожих по скорости 
и масштабам эвол юцион ных  изменени й в мозге дру
гих существ на этой планете пока не обнаружено. Сле
довательно, необычная скорость эволюционных изме
нени й мозга человека подразумевает или вмешательство 
каких-либо трансцендентн ых сил,  или появление ранее 
неизвестн ых механ измов эволюции .  Поскол ьку вера 
в любые внешние силы автоматически закры вает про
блему, поп робуем немного помучиться в поисках бо
лее рациональных объяснений этого явлен ия.  

С одной стороны,  необходимо понять природу не
прерывного появления множества новых и необычных 
требований к поведению. П ри этом каждое из них было 
значимо для выживания наших предков и не могло вы
полняться в рамках уже существовавшего мозга. С дру
гой стороны,  все события происходили в условиях раз
вития социализации сообществ человека, что неизбежно 
ослабляет действие естественного отбора. Таким обра
зом ,  эффективность тради цион ных механ измов эво
люции была малопригодна для генетического закреп
ления  возн и кающих структурных  изменени й мозга. 
Реконструируя стол ь п роти вореч и вую ситуацию ,  не
обходимо одновременно искать как причины  появления 
необычных  свойств поведе н и я ,  так и более эффек
тивный способ культи вирования их носителей - буду
щих л юдей . 

Суть л юбого п роцесса эволюционных  изменен и й 
сводится к трём несложны м  биологическим я влениям.  
Во-первых, для появления искомого п ризнака он дол
жен быть знач и м  для выжи вания и разм ножения .  Во
вторых, для сохранения нового свойства организма не
обходимо постоя нное действие некоего эффективного 
механизма отбора. Этот механизм должен одновремен
но эффекти вно истреблять одних особей и создавать 
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условия для размножен ия  других,  в зависимости от 
вы раженности ценного признака. В-третьих, отбирае
м ы й п ризнак должен быть индивидуал ьно изменч ив .  
Чем бол ьше вариантов п роявления конкретного при
знака, тем богаче морфофункциональный субстрат для 
отбора. Такой значимый и изменчивый признак позво
л ит быстро достигать заметн ых структурных изменений 
в эволюционирующей популяции. Попробуем предельно 
кратко повторить основные  принципы  изменчи вости 
мозга, на которых построены  дальнейшие рассужде
ния (Савельев, 20 1 5б, 20 1 6 ) . 

У человека изменч ивость мозга и поведения нераз
рывна и зависит не тол ько от наследственной информа
ции .  Изменч ивость морфологической орган изации че
ловека очень вел ика и по массе головного мозга может 
дости гать крат н ы х  разл и ч и й .  М и н и маль н ая м асса 
мозга женщин и мужч ин составляет 800-960 г, а мак
с и мал ь н ая - 2 2 0 0 - 2 3 0 0  г (Савел ьев ,  2 0 0 5а) . Как 
меньшая, так и большая масса мозга обычно выя вляет
ся у людей с глубокими нарушен ия ми ,  которые редко 
совместимы  с нормальной жизнью в любом сообщест
ве. К настоя щему времени известно около 20 исклю
чен ий из этого п равила. В таких уникал ьных ситуациях 
масса мозга отклонялась от указан ных величин  лишь  
на 5- 1 0 % . Ретроспективный анализ жизни обладате
лей мозга уникал ьных размеров не позвол ил обнару
жить каких-либо отклонени й в их поведении .  

Вполне понятно, что различия по общей массе мозга 
вполне укладываются в п ри вычную изменчивость дру
гих органов и систем .  Двухметровые баскетбол исты 
и артисты цирка лилипутов ростом около метра уже дав
но никого не удивляют. Совершенно ясно, что простой 
изменчивости массы мозга для возн икновения особых 
услови й эвол юци и  недостаточ но. Н есмотря на этот 
очевидн ы й факт, дол гое время и менно  масса мозга 
была п редметом бесконеч ных научных споров, выли
вавшихся в обсужден ие расовых и социальных конф
ликтов. Научную часть этой дискуссии удалось завер
ш ить после выяснен ия природы изменч и вости мозга 
и структурных основ ген иал ьности (Савельев, 20 1 5б) .  
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Значи мая для отбора изменч ивость головного моз
га оказалась спрятана в его внутренней орган изации . 
М озг ч еловека состо ит из  обособл е н н ы х  структур ,  
которые выполняют конкретн ые функции .  В процессе 
эволюции органы чувств, системы управления движе
нием и ассоциати вные задач и постоянно усложнялись, 
что приводило к поя влению дополн ительных центров 
обработки разнородной и нформаци и .  Так мозг  позво
ноч н ых достраивался на протяжении  миллионов лет. 
Архаичные области мозга становились рефлекторными 
центрами контроля за врождёнными  формам и поведе
ния ,  а эволюционные п риобретения отвечали за произ
вол ьные движения и ассоциати вн ые фун кции .  Наибо
лее значимым событием в совершенствовании функций 
м озга стал о п риобретение  млекоп итающи м и  коры . 
И менно в ней сосредоточены дубл ирующие подкорко
вые центры поля, отвечающие за органы чувств и ос
м ысленное поведение.  

На адаптивной специализаци и нейральных структур 
сложился п ринцип  локализации фун кци й . Его основой 
является морфофункциональное еди нство обособлен
ных нервн ых центров, отвечающих за конкретные орга
н ы  чувств, дви гател ьные фун кции и и нди видуальные 
особенности поведения .  Для обслужи ван и я  каждой 
жизнен но важной функции в головном мозге существу
ет целая система корковых полей и подкорковых ядер, 
которые связаны между собой и с други м и  центрами 
мозга. При разрушении  только одного из компонентов 
вся це поч ка специал и з и рован н ы х  на одно й задач е 
структур мозга выходит из строя или её функции замет
но наруш аются . По этой причине  мозг очен ь уязви м 
при различных травмах, токсических воздействиях и на
рушениях кровообращения .  

На поверхности мозга расположена кора с борозда
ми и извил инами . В ней слоями лежат корковые нейро
ны ,  которые образуют поля,  вы полняющие специали
зи рованные функции (Савельев, 20 1 Sa, б) . Изменчивость 
размеров полей коры , а следовател ьно, и числа входя
щих в них нейронов намного превосходит вариабельность 
массы мозга. Различия  между крайн и м и  вариантам и 
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кол ичественной изменчивости отдел ьных полей нео
кортекса лобной области составл я л и  около 300 % , 
теменной области - 400 % , лимбической, затылочной 
и н ижней теменной областей - 200-800 % . Сами по 
себе эти количественные различия от дело в мозга очень 
велики ,  а их комбинаци и могут давать бесконечное ч ис
ло вариантов и ндивидуал ьного поведения .  Кол ичест
вен ная изменчи вость затрагивает и сч итавшиеся наи
более консервативн ыми многоч исленные подкорковые 
центры мозга. Сравн ительные исследован ия показали ,  
что  количественные  разл ичия  могут дости гать 1 50-
3 7 0 %  (Савельев, 20 1 5а, б) . Эта вариабельность эвол ю
ционно-древних структур ещё более усили вает измен
ч ивость мозга и и ндивидуал изацию поведения .  

Следовател ьно, уникальность головного мозга каж
дого человека практически гарантирована. В этом лег
ко убедиться п р и  помощи арифмети к и .  В головном 
мозге человека около 50 основных полей коры и 200 под
корковых ядер, а количество нейронов в оди наковых 
структурах разных л юдей может разл ичаться в 1 , 5-
8 раз.  Вполне понятно,  что число вариантов и ндиви
дуальной организаци и огромно, а найти обладателей 
оди накового мозга среди 7 мл рд практически невоз
можно. Иначе говоря , изменчивость полей и ядер мозга 
даёт возможность получ ить очень большое разнообра
зие неповторимой работы органов чувств, и ндивидуаль
ной локомоции  и ассоциативных идей . 

Казалось бы ,  такого бесконеч ного разнообразия 
мозга человека вполне  достаточ но для создания лю
бых неврологических п ричуд и модификаци й поведе
н ия.  Однако это тол ько верхушка айсберга и ндиви
дуальной вариабельности человеческого мозга. Наша 
социальная и л ичная беда состоит в том , что поля коры 
бол ьшого мозга не  однородны .  Бол ьшинство полей 
коры полушари й разделя ются на  подпол я ,  которые 
явля ются основны м источ н и ком персонал ьной непо
вторимости.  И менно изменчивость подполей достига
ет и ндивидуального максимума и является основны м 
и сточ н и ком страда н и й и н е п о н и мания  внутрен н его 
ми ра друг друга. 
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По этой причине среди людей искусственны й отбор 
происходит в первую очередь по подполям коры боль
шого мозга. Это становится особенно ясно из кол и
честве н н ы х  оценок раз меров подполей . Н апример ,  
индивидуальная изменчивость подполей поля 47  коры 
лобной области мозга может разл ичаться в 1 4  раз, что 
намного п ревышает вариабельность целого поля .  Раз
личия  огром н ы ,  особенно  есл и учесть, что в дан ной 
зоне мозга сос редоточены  центры ,  оп ределяющие  
и ндивидуал ь н ы е  особенности характера, п р и в ы ч к и  
и врождённые наклонности человека. Ещё масштабнее 
изменчи вость в базал ьной височ ной области мозга. 
Отдельные подполя этой зоны могут различаться у раз
ных людей в 1 , 5-4 1 раз. Более чем 40-кратные коли
чественные различия морфофункциональных центров 
головного мозга создают беспрецедентные по глубине 
и масштабам изменения индивидуал ьного поведения  
(Савельев, 20 1 5а, б) . Их невозможно ком пенси ровать 
образован ием или восп итанием,  что создаёт уникаль
ные барьеры между отдельн ыми  людьми .  Перечислен
ных количественных разл ичий головного мозга чело
века с запасом хватит для создания и нди видуальной 
изменчивости на  п ротяжении  нескольких м иллионов 
лет. Такой м ногообразный и ун икальный субстрат со
вершенно избыточен для быстрого и эффективного от
бора существ с л юбы м и  задан н ы м и  свойствам и . Л ю
бой специалист по разведению домаш них  жи вотных 
был бы в восторге, если бы получил для селекционной 
работы п итом цев с таки м  диапазоном морфологиче
ских вариантов одного и того же п ризнака. Это позво
лило бы быстро выделять и культивировать сам ые экзо
тические, но нужные свойства. Тем не менее даже такой 
ги гантски й полиморфизм не удовлетворил затейливую 
эволюцию нашего мозга. 

Настоящим кошмаром для человечества я вляются 
не количественные, а качественные различия подполей 
коры большого мозга. В том же поле 47 левого полу
шария мозга одного поэта было обнаружено шестое под
поле, которое пока ещё не встречалось в мозге других 
людей (Кононова, 1 9 38 ;  Савел ьев, 20 1 5б) . Изучение  
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изменчи вости н ижне й те м е н н ой области по казало ,  
что  в некоторых случаях могут полностью отсутство
вать одно, два или сразу три подполя . Для этих же цент
ров характе рна  и макс и м ал ьная аси м метрия мозга 
человека. И менно подполя н ижней теменной области 
могут присутствовать или  отсутствовать в левом или 
правом полушарии  одного и того же человека (Станке
вич ,  Шевчен ко, 1 9 35 ) .  Эти резул ьтаты п редставля ют 
собой бесцен ное доказательство непреодолимых каче
ственных различий между мозгом и поведением отдель
ных людей. 

Качественные  разл ичия  в строении  мозга разных 
людей вы водят индивидуал ьные особенности на новый 
биологически й уровень, который создаёт принципиаль
но новую эволюцион ную ситуацию. С одной стороны,  
качествен н ы е  разл и ч и я  мозга п рогра м м и руют воз
можность полного непон имания поведения друг друга. 
Разница в самых изменч ивых - «человеческих» - об
ластях мозга так вели ка, что предполагает отсутствие 
некоторых функций у одного человека и их блестящую 
вы раженность у другого. Вполне понятно, что в такой 
ситуации договориться об одинаковом отношении к об
щей проблеме невозможно. У одного из собеседников 
в мозге может просто не оказаться центра для понима
ния  или выполнения поставленной задач и . В такой си
туации людей можно тол ько заставить и м итировать по
ступки ,  для осознанного выполнения которых у них нет 
никакого неврологического субстрата. С тем же успе
хом можно требовать виртуозного владения лопатой 
от безрукого, что тот будет обоснованно восп рини мать 
как откровенное издевательство. 

С другой стороны ,  в человеческом мозге скрыты 
разл ичия  видового уровня . П ри этом столь глубокие 
особенности строения головного мозга не связаны ни 
с половым и  различиями ,  н и  с этнической, ни  с расовой 
при надлежностью конкретного человека. М ы ,  несом
ненно, я вляемся одн и м  видом, дающи м плодовитое по
томство. Такая изменчивость мозга даже внутри одной 
этн и ческо й гру п п ы  м ожет превышать видовые  раз
л и ч и я ,  ти п и ч н ы е  для других видов млекоп итающих.  
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Получается , что реп родуктивно м ы  оди н  вид, а цере
брально - разные. К разным церебральным видам мо
гут принадлежать мать и доч ь, отец и сын ,  а про внуков, 
племянников и более дальних кровных родственников 
говорить даже не приходится.  Безусловно, в бл изко
родственной группе вероятность церебрального един
ства выше, чем у случай но собран ных людей. Однако 
разл ичия п родолжают оставаться и грой при роды на
следования комбинаций мозговых структур и их коли
чествен ной вы раженности .  

К сожалению, качественные различия между людь
ми не исчерп ываются отсутствием или наличием под
полей головного мозга, отвечающих за сложные фор
мы поведе н и я .  Ситуация ещё н ем ного усугубляется 
различиями на уровне клеточного строения коры боль
шого мозга. Напри мер, у людей может различаться об
щи й тип строения коры.  Это значит, что у одного чело
века вся кора может состоять из  мелких или  более 
крупных клеток. Такие разл ичия допол няются модифи
кационной изменчивостью коры внутри одного поля 
ил и подполя,  а также вы раженностью переходных зон 
между полями .  Более того, существует индивидуальная 
изменчивость толщины коры бол ьш их полушарий . Так, 
ш и рина  зрител ьного поля 1 7  может варьи ровать от 
1 , 8 до 2 ,4 м м , поля 40 н ижней теменной области - от 
2,28  до 3 ,2 мм ,  а поля 1 0  лобной области - от 2, 1 8  до 
2, 6 мм (П реображенская ,  1 960) . Эти разл ичия подра
зумевают фактическую раз н и цу в сотн и м иллионов  
нейронов и гарантируют функционал ьные особенности 
даже при общем сходстве размеров площади поверх
ности того или иного поля коры большого мозга. 

Таким  образом , в основе изменчи вости головного 
мозга человека лежит количественная и качественная 
вариабельность. Уни кал ьная ситуация реп родукти в
ного еди н ства и церебрал ьн ы х  разл и ч и й видово го 
уровня создаёт идеальные условия для крайне быстрой 
структурной эволюции мозга. Изменч и вость генетиче
ского и социального компонентов передач и кл ючевых 
форм поведен ия является базовым принципом эвол ю
ционного п рогресса человечества. 
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Генетическая составляющая простейшего наследуе
мого поведения  подвергается изменен иям  м едленно 
и ценой колоссал ь н ы х  п опуля цион н ы х  потерь для 
каждого вида. Л юбой закреплённый в геноме алгоритм 
уникален и крайне редко заново возникает в эволюции.  
Это делает его необходим ы м  для базовых физиологи
ческих функций и совершенно бесполезным для дина
мичной эволюции сложных социальных взаимодействий 
человека. Социально наследуемые формы поведения 
оче н ь  легко модиф и ц и ро вать в л юбо м  покол ен и и .  
Достаточно на  2 0  лет измен ить условия и л и  п равила 
восп итания детей , как м ы  получ и м  л юбой желаемы й 
урове н ь  заданного кул ьта, национальной веры или  
искренней убеждённости .  П ри этом не и меет никакого 
значения  содержательная часть новодельных социаль
н ы х  инсти н ктов. С лёгкостью можно убедить целое 
поколение наивных подростков в реальности говоря
щих розовых слонов, кусачих вампиров ил и коварных 
мойдодыров. С тем же успехом можно воспитать глубо
чайшую уверенность в том , что кри воватые и дикова
тые подростки являются представителями высшей ра
сы, наследниками ариев, а их предком был марсианин ,  
удач но пол юби вш и й царевну-лягуш ку. В пустые цент
ры мозга, предназначенные для социальных и нстинк
тов ,  можно загрузить л юбую абракадабру, а спустя 
пару десятилетий пожи нать запрограммированные или 
неожиданные плоды.  

Следовател ьно,  двойственность передач и разл ич
ных типов и н ст и н ктивной акти вности очень эффек
тивна.  С одной сторон ы ,  генетическая детерм и нация 
врождённых форм поведения позволяет сохранять кон
серватизм проверенных временем видоспецифических 
инсти н ктов, с другой - социальные инстинкты адап
тивны и позволя ют модифици ровать их в каждом но
вом поколении .  Несмотря на различия в свойствах, обе 
версии наследован ия поведения и грают огромную роль 
в п роизводстве себе подобных - главной цел и любого 
вида на планете. В соответствии с и нстин ктами размно
жение я вляется сам ы м  желан ным событием , на кото
рое направлено всё существование особи .  По этой при-
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чине  бол ьш инство социальных и нсти н ктов замешено 
на пищевом или репродуктивном тесте в квашне врож
дённых форм поведения . 

В этой ситуации  действует искусстве н н ы й отбор 
мозга,  о п и сан н ы й ранее (Савел ьев ,  20 1 6 ) . Е го суть 
состоит в том ,  что в каждый исторический период раз
вития цивил изаци и возникает необходимость в преодо
лении новых, ранее неизвестных социальных, техниче
ских, экономических и военных проблем.  Нач инается 
поиск людей , способн ых придумывать и при менять не
обычные решения . Путём массового перебора канди
датов такие ори гиналы в конце концов находятся , что 
запускает цикл церебрального сорти нга по новым каче
ствам мозга. Через некоторое время кол ичество л ю
дей с новы м и  качествами нервной системы дости гает 
уровня 1 0- 1 5 % , что достаточ но для смены структуры 
власти  или обществен но-экономической формаци и .  
Отбор мозга н а  некоторое время стабилизи руется , но 
новые социальные конфл икты стимулируют следующий 
ци кл эвол ю ц и и  мозга .  Этот п р и м ит и в н ы й механ изм 
очень эффективен , что позвол ило нашему мозгу отно
сительно быстро увеличиться в размерах. Церебраль
ные механизмы таких событи й стали ясны недавно (Са
вельев, 20 1 6 ) , но очевидность подобной цикличности 
была понятна как античн ы м  философам, так и идеоло
гам современ ного хипстеризма. 

Показателен пример рассуждений из «Белого негра» 
Н. Мейлера (20 1 5 ) :  <( Почти любой психопат или полу
психопат примечателен стремлением пересоздать соб
ствен ную нервную организаци ю. Как п равило, мы п ри
выкли  довольствоваться сформировавшимся в период 
младенчества фенотипом нервной системы .  Характер 
этой системы напрямую зависит от воспри нятых нами 
отношен ий между родителями и влияния окружающей 
нас социальной среды . В результате мы,  то есть боль
шинство из нас, вынуждены приспосабл иваться к темпу 
настоящего и будущего с теми  ритмам и и рефлексами ,  
что были унаследованы из п рошлого. И в данном случае 
имеется в виду не только "мёртвый груз былых инсти
туци й " , но и набор действител ьно н еэффекти вн ых,  
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подчас устаревших нервных цепей , которые сковывают 
наши способности к реализации новых возможностей 
и закры вают перед нами потен циал ьно ш и рокие пер
спективы роста».  Последующие 60 лет после публи ка
ции этих строк подтвердили эту свежую мысль о дина
м и ке изменени й социал ьных инсти н ктов даже среди 
маргинальных хи пстеров. Поскол ьку изобилие н и как 
не наступает, а отношения между л юдьми далеки от 
разумных,  следует поискать скрытые п репятствия на 
пути многообещающего прогресса. 

Как всегда, проблема кроется в существовани и  хро
нического противореч ия между обезьяньей сущностью 
нашего существования и мечтам и о разумном и сп ра
ведл и вом .  Развитие системы социальных инсти н ктов 
и искусствен ны й отбор нап равлены на решение био
логических задач , а не на и нтеллектуальное развитие 
человечества. П рогресс, конеч но,  есть, но его цел и 
абсолютно такие же, как и у любого почвенного червя. 
Главная цель живого организма состоит в поисках бес
конечного источ ника пищи,  бесп редельном размноже
н и и  и доминантности при  повсеместном расселен и и .  
В решении таких задач мозг - тол ько вспомогатель
ны й инструмент, который можно легко выбросить по
сле успешного использован ия .  По этой причине посто
ян но возникающие обременения избытком интеллекта 
автоматически удаляются из сообщества при помощи 
специального механ изма. 

Этот механизм можно назвать реверси вн ым  сортин
гом мозга, намекая на принудительный возврат исход
ной конструкции .  На самом деле это вполне объектив
н ы й э вол ю цион н ы й п роцесс,  которы й говорит ,  что 
глубокая специал и зация л юбого вида ставит его на 
грань вымирания .  Наш мозг н ичем не лучше, а его ис
кусствен н ы й  отбор как раз и создаёт групп ы  л юдей , 
обладающих прекрасным ,  но чрезмерно адаптирован
н ы м  мозгом .  Такая специал изация сужает изменчи
вость и ухудшает перспекти вы нашего вида. Попробуем 
разобраться в том ,  как избавляется добрейшее чело
вечество от обладателей очень важной, но слиш ком спе
циал и з и рованной  и устаревшей конструкци и мозга.  
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Речь идёт о плавном искусственном процессе, а н е  об 
эффективном ускорении  отбора п ри помощи острой 
гильотин ы или удобной висел ицы . 

Незатейли вые, но очень  консервати вные инсти нкты 
размножения  и м еют дурную тради цию нарушаться , 
когда в их действия вмеш и ваются рассудоч н ы е  п ро
цессы .  Эта стран ная ситуация выглядит неочевидной 
и требует пояснен ия .  Казалось бы ,  умный, изощрённый 
и хитрый человек и меет бол ьше шансов стать богатым 
и оставить м ногочисленное потомство. Действительно, 
обладатель социал ьно востребован ного мозга стано
вится лидером условной популяции и получает репро
дукти в н ое п р е и мущество .  Достаточ но  п роследить 
несколько поколений талантл ивой семьи - и обще
человеческая ценность рол и культурного и интеллек
туального развития станет ясна. Однако в настоящее 
время люди часто и много м и грируют, а популяции под
вергаются постоя нной метисации .  Ещё больше затруд
няют объекти вность оценки  вмешател ьства рассудка 
в реп родукци ю иллюзия и нформационного еди нства 
планеты и многие другие сомн ительные п редубежде
ния .  По этой причине следует обратиться к более ста
ры м  исследованиям ,  которые охваты вают значитель
ные периоды времени .  

Наиболее поуч ительные истории нач инаются в далё
ком прошлом. Так, из 9000 знатных родов спартанцев 
периода Л и курга к поя вле н и ю  Аристотеля осталось 
тол ько 1 900 . Ещё и нтереснее наблюдения за семьями  
почётных  граждан в свободн ы х  городах Ге рман и и .  
В 1 368  году Аугсбург насчиты вал 50 почётных фами
лий деятел ьных и богатых граждан , через столетие их 
ч исло уменьш илось до 1 3 , а к 1 538  году - до 8 . В том 
же году п опуля ц и ю  зап и с н ы х  талантов допол н ил и  
4 2  фамилиями  самых способных и умн ых, н о  через сто
летие от них осталось только 1 2 , а от первого «п ризыва» 
1 3 6 8  года - л и ш ь  6 семей ных  групп . Аналоги ч н ы м  
образом п роисходило в ы м и ран ие  знатных  граждан 
в Н юрнберге, где за 1 20 лет число умных и богатых со
кратилось в три раза. Такие сведения м ногоч исленны ,  
а их  обзоры и сводки широко известны (Юдин,  1 928) . 
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Всех без исключения любителей этих исследований 
объединяет нетри виальный вывод о том ,  что, независи
мо от страны,  языковой принадлежности и верован ий , 
хуже всего размножаются известные учёные ,  худож
н и к и ,  врач и и другие и нтеллектуал ы .  Н еважно дело 
обстоит и с воспроизводством богатых людей , хотя их 
трудно заподозрить в излишней тяге к и нтеллектуаль
н ы м  развлечения м .  У самых  богатых л юдей планеты 
репродуктивные успехи в три раза ниже, чем у их бед
нейших наём н ы х  рабоч их .  Совсем плохая ситуация 
с п родолжением рода у науч но-техн ических гениев.  
Обычно половина из них  вовсе не имеет детей , а по
томки случайно размножившихся вымирают за два-три 
поколения .  

Эти дан ные показывают, что механ измы социал ь
н о го у н ич тоже н и я  н а и более с п е ц и ал и з и рован н ы х  
конструкци й мозга очень эффективны и давно сложи
л ись. Идеи о постоян ном и нтеллектуальном п рогрес
се и развити и человечества оказал ись п риятн ы м  вы
мыслом,  который противоречит ожидан иям . Странная 
статисти ка скоротечного вырождения  самой образо
ван ной , творческой и п редпри и мч и вой части населе
ния полностью опровергла надеждь1 на эффективность 
всеобщего просвещения и культурного развития. 

П арадоксал ьно ,  но  в м атериал и стическом СССР 
вместе с запретом евгеники были отброшены уже дока
зан ные закономерности социогенеза. Вопреки м ного
численным и достоверным данным о начале сн ижения 
рождае мости п ри п о в ы ш е н и и  уровня  образован ия  
и культуры ,  в Советском Союзе стрем ились приобщить 
население к всеобщему среднему и высшему образо
ван ию. П ри нудительно повышая уровень образования,  
в СССР одновре м е н н о  замедляли  вос п роизводство 
населения.  Эти п роцессы были мало заметны в стаби
лизирован ных условиях социализма из-за неравномер
ности развития страны и этнических традиций . В райо
нах,  где на п робл е м ы  образова н ия по трад и ци и  не 
обращали особенного внимания,  ч ислен ность населе
н ия росла, а при создан и и  ун иверситетов - падала. 
Впол не понятно, что в тех регионах, где успешно доби-
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вал ись культурного образования населения ,  рождае
мость сн ижалась, а трудовые ресурсы приходилось 
завозить по л имитированны м квотам.  

Перенос генома в следующее поколение  обычно  
происходит под больш и м  или меньш и м  контролем со 
стороны социал ьной системы .  П ри нал и ч и и  жёсткой 
структуры для вступления в брак и размножен ия тре
буется неки й и муществе н н ы й ценз ,  которы й может 
проявляться в виде выкупа невесты,  знач ител ьного при
даного или  материальных признаков социальной ус
пешности жениха. Это те же инстинкты доминантности 
и тяга к размножению,  что и в животном мире. Развеси-
стые рога, яркое оперение,  изящное пение,  бол ьшое 
гнездо или сильный и специфически й запах мочи ока
зы вают аналогичное воздействие. И нстинктивное пове
ден и е  жи вотн ых заменяется социал ь н ы м и  и нсти н к
там и ,  кото рые н и ч уть н е  хуже ре гул и руют п ро цесс 
размножения . 

После появления дарвиновской модел и естествен
ного отбора у исследователей возн ик  непреодол имый 
соблазн примен ить этот подход к эволюции  челове
чества. В последней четверти XIX - начале ХХ века 
появилось невероятное ч исло спекуляций и добротн ых 
исследован ий по этому воп росу. М ногие из них были 
впол н е  заслуженно  и сп раведли во забыты . Поп ытки 
реализации фантазий социальных дарвинистов в виде 
научного основания национал-социализма, ком муниз
ма и фашизма вызвали многие европейские катастро
фы.  По милой традиции просвещённого человечества, 
безграмотное и политизирован ное отношение к науке 
при вело к тому,  что с родовы м и водам и первых со
циальных и расовых исследований выплеснули и ребён
ка. Попробуем рассмотреть некоторые из представлений 
об улучшении  человечества при  помощи отбора нуж
ных признаков и о препятствии вырождению. 

Самым очевидным и страстным желанием всех фи
лософов, социологов и психиатров, увлекавшихся про
блемами улуч шения или  спасения человечества, было 
введение искусственного отбора. Вполне понятно, что 
речь  идёт не о мозге, а о его обладателях. Большинство 
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м ыслителей прошлого были убеждены  в том ,  что жёст
кая кон куренция ,  я вляясь инструментом естествен но
го отбора, ведёт к прогрессу любого вида. Эта дилетант
ская точ ка зрения уже столетие назад была расхожим 
анекдотом.  Достаточно вновь вспомнить славный эво
люционный путь червей . Перейдя к ки шечному парази
тизму, они практически утратили нервную систему, но 
стали половыми ги гантам и с м ногомиллионным потом
ством .  Эта эффективная специал изация я вляется ре
грессом ,  который исключает автономное существова
ние взрослых плоских червей. Таким же образом и любой 
отбор, нап равленный на выявление и усиление самых 
луч ших качеств, может с равной вероятностью приво
дить как к прогрессу, так и к регрессу. 

Поскол ьку отрицател ьные результаты принудитель
ного отбора не уч иты вал ись, добрей ш и й Ф.  Н и цше 
предлагал не поддерживать особей с низкой жизнеспо
собностью или наследственными заболевания ми .  С его 
точ ки зрен ия ,  было бы желательно вернуться к жи вот
н ы м  правилам естествен ного отбора. Выступая против 
гуман истической «добродетел и » ,  Ф. Н и цше полагал , 
что она п репятствует естествен ному отбору в жизн и 
вида и очищени ю  его от «отбросов»  общества. Призы
вая сохранить наиболее здоровую часть населения ,  он 
считал необходим ы м  подавлять как физически непол
ноце н н ы х  л ич н остей , так и п роявлен ия морал ьного 
уродства. Примерно к таким же выводам пришёл и А. Шо
пенгауэр, которы й предлагал популярны й рецепт оздо
ровления Германии: «Негодяев - на виселицу, гусынь -
в монасты рь» .  Неподходя щую часть населен ия реко
мендовалось стерил изо вать, а затем и изол и ровать . 
В конеч ном счёте эти известн ые рекомендации пере
несли на другие расы, расширили на ближайшие этносы 
и превратили в идеологи ю  фашизма. На этом при мере 
видно,  что впол не оп равданное желан ие остановить 
национальное вырождение п ри помощи нап равленного 
отбора моментал ьн о  п ри вод ит к самоистреблен и ю 
и сн ижен и ю  вариабельности головного мозга. 

Н е м ного наи в н ы е  и категорич н ы е  высказыван ия 
Ф. Н и цше и А. Шопен гауэра построен ы на заблуждени и 
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о неразрывном еди нстве эволюционных  изменени й 
человека. На самом деле мозг эволюциони рует авто
н о м н о ,  а и нд и в идуал ь н ы е  особен ности воз н и кают 
nостоянно. Следовательно, nрям ы м  истреблением лю
бых отклонений от nосредственной нормы мы  только 
уменьши м  индивидуальную изменчи вость мозга и сни
зим вероятность nоявления как ген иев,  так и злодеев. 
Такова nлата нашего вида за nрогресс и автоном ную 
эволюци ю нервной системы .  

Собственно говоря , если бы Ф. Н ицше и А. Шоnен
гауэр разводил и домашних жи вотн ых,  то их  идеи не 
вызы вали бы такого осуждения .  Все селекционеры со
бак, котов, баранов, ослов и других домашних жи вот
ных являются nоследовательными  ни цшеанцам и и шо
nен гауэристам и.  Они с nолным осознанием своей nравоты 
nускают неказистую скотин ку на колбасу или ш курки,  
не исnытывая ни  малейших угрызен ий совести. Однако 
в отношении  человека вновь всё оказалось очень заnу-
тан ным .  К концу XIX века были накоnлены многоч ис
ленные сведения о неnонятном исчезновении  цен н ых 
человеческих качеств уже в следующем nоколен и и .  
Так,  очень талантл ивые  n исател и ,  художн ики ,  музы
канты и генерал ы nостоя н но nроизводили довол ьно 
nосредственных или даже убогих nотомков. 

В те времена nрирода этого феномена была загадкой, 
nоскольку индивидуальная изменчивость оцен ивалась 
no nостуn кам л юдей . Ценность человека измерялась 
nолезными для общества и нтеллектуальными или nрак
тическим и  достижения ми .  При этом сам их носителей 
драгоценных сnособностей nытал ись разводить так же, 
как баранов, считая естественным наследован ие nове- п 
дения .  Это н икогда не nолучалось, а случайное восnро- (�.· .�!�·',·� 
изводство семейных сnособностей окончательно заnу-
ты вало исследователей .  Такие дан ные стал и известны 
из работ евгенических обществ и nри генеалогических 
исследован иях. Ген иальность никак не наследовалась, 
что nодтверждает автономность эволюции мозга и тела 
человека. 

Занятно,  что, nутая nлоды биологической эвол ю
ци и с социальным  nрогрессом , мысл ител и n рошлого 
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уди влялись  скро м н ы м  резул ьтатам сам ых кровавых 
революций. Так, Элизе Реклю, поучаствовав в развле
чениях Парижской ком муны XIX века, с ужасом писал: 
« Будто подч и няясь  движе н и ю  часового механ изма,  
п равильно, как движение тен и  солнеч н ых часов, подчи
няясь законам эволюции ,  вся эта радостная молодёжь, 
которая ещё недавно героически боролась с пресле
довавшей её полицией , превратилась теперь в осторож
ных, боящихся слишком смелых реформ людей, затем 
в довольных существующим порядком консерваторов 
и ,  наконец, падая всё н иже, даже в нагло наслаждаю
щихся предоставленными им благами защитников сво
его при вилегированного положения » (Рекл ю, 20 1 2 ) . 
Наивный Э. Реклю не понимал, что объекты биологиче
ской эволюции  револ юци ю социал ьную испол ьзуют 
только для решения своих пищевых и репродуктивных 
интересов. М ировые катаклизмы являются всего-навсего 
способами отбора мозга, а базовые инстинкты и их про
изводные моти вации всегда остаются неизменными .  

Идеи отбора и культивирования талантливых людей 
или обладателей ун икальных способностей постоянно 
воз н и кал и в умах философов ,  н о  натал к и вал ись на  
необъяснимое препятствие. Сотни  изученных потомков 
великих людей оказывались посредственностями и обы
вателями .  В кон це концов Ф .  Гал ьтон (Galtoп ,  1 8 92) , 
подчёрки вая бесполезность поп ыток селекцион ного 
отбора талантов, предложил широко известный «закон 
возврата» .  Его сущность состоит в том ,  что если роди
тели обладают выраженными способностями ,  то у по
томков от них остаются только следы, а в следующем 
поколении  исчезают и они .  Основы ваясь на этом на
бл юден ии ,  Ф. Гал ьтон сч итал , что любые таланты яв
ля ются отклонен и я м и  от стабильного усреднён ного 
варианта организации .  Любая уникальность губительна, 
а строен ие мозга потомков гения «стремится » к сред
нему этническому типу .  П оследовател и Ф. Гал ьтона 
нашли много соматических и интеллектуальных п ри ме
ров,  доказы вающих существование  закона.  Однако 
осталось непонятны м ,  кто и как «Стремит» мозг потом
ков гения к посредственности обывателя. 



4 9  

Сегодня мы  понимаем ,  что вероятность наследст
венного восп роизводства « ген иал ьной » комби наци и 
структур мозга ,  п редоп ределя ющих  одарён н ость ,  
крайне мала. Ги гантская вариабельность структурной 
организации мозга делает статистически невероятным 
появление двух гениев подряд в одной семье. Им итации  
такой псевдогениальности давно известны,  но проверку 
временем они не выдерживают. К сожалению, клони
рован ие является красивой , но безграмотной выдум
кой , что не даёт надежды на копирование мозга гениев.  

Таким образом ,  отбор необходи мых для популяции 
людей со специфической организацией мозга крайне 
затруднён .  Есл и критериями  отбора явля ются только 
внешн ие поведенческие признаки , то реальную оценку 
способностей человека п ровести невозможно. Пол и
морфизм головного мозга и его слабая связь с внеш
ностью и соматической организацией оказал ись неоце
нён н ы м  благом для человечества. Если бы идеальное 
физическое здоровье было жёстко связано с и нтеллек
туальной одарённостью, то м ы  бы до сих пор пользова
лись  камен н ы м и  ножа м и .  Дело в том ,  что стран ное 
человечество с незапамятн ых времён выби рало для 
войн и других способов самоистребления лучших  своих 
представителей . Вполне понятно, что такими сч итались 
рослые и физически сильные мужчины  без очевидных 
соматических дефектов. Их отби рал и ,  обучал и воен
ному делу, поощряли ден ьгам и и орган изован но от
правляли в места массового уничтожения. По ходу дела 
часть обречённых успевала рассеять свой геном в ме
стах постоя, что увеличивало метисацию и полиморфизм 
мозга. Тем не менее яркая и короткая жизнь бол ьшей 
части героев снижала их репродуктивный потенциал . 

Параллельно происходил обратный процесс с дале
ко не луч ш и м и  п редставител я м и  популяци й . Обыч но 
вне воен ных  действий остаются те, кого в Германии  
назы вали « калекам и расы » . Это люди с заведомыми  
соматическими дефектам и  или  психическими расстрой
ствами.  Он и  не использовались в военных конфликтах 
и спокойно выживал и в тыловых условиях. Складыва
лась довольно ди кая ситуация. С одной стороны,  самые 
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соматически одарён ные и довольно способные люди 
отправлялись воевать и рисковали остаться без потом
ков. С другой стороны,  никчёмная кучка дефективных 
отщепенцев оставалась вне войны  и отлично размножа
лась. В это время они получали половые преференции 
и могли  с выдумкой обеспечивать своё биологическое 
бессмертие. Получается так, что во время войн истреб
ля ются самые луч ш и е  соматические  п редставител и 
популя ции ,  а худшие получают реп родукти вные п ре
и мущества и поощря ют и нсти н кти вную пол и гам и ю .  
Если бы существовала взаимосвязь между физической 
и и нтеллектуал ьной одарённостью, то в непрерывных 
войнах мы бы давно истребили все зачатки разума. К на
шему счастью, эволюция мозга достаточно давно авто
номна и пря мо не связана с соматическим здоровьем.  
Надо отметить, что тыловое размн ожен ие наиболее 
убогих особей во время войн в какой-то степени увели
чи вает изменч ивость популяции и стимули рует внутри
видовые эволюционные конфл икты . 

Вни мание чертовидного при шельца почти не задер
жалось на п роблеме изби рател ьности эвол юцион ных 
изменен и й мозга, но оставило пароч ку гнусн ых куль
турологических погадок. Он писал : 

«Невероятная глупость наиболее разумных аборигенов 
планеты видна из их представлений о собственной истории 
и эволюции. На протя.жении тысяч лет они считают себя 
потомками зверей, богов или плодами их научно-эротиче
ских опытов. Дикий культ собственного величия и невиди
мой духовной уникальности раздирает этих существ, не 
позволяя понять преимуществ автономности церебро
соматической эволюции. Можно утверждать, что пред
ставителям Млечного Пути и ближайших галактик неве
роятно повезло. Если бы аборигены разобрались в своём 
собственном мозге, то давно бы смогли освоить Вселенную. 
Им достаточно за два-три поколения вывести существ, 
способных решить простейшие проблемы пространствен
ных перемещений. Последствия такой самоселекции будут 
катастрофичны для цивилизованных галактик, так как 
приведут к массовому расселению опасных гоминид. По
скольку на Земле считается, что "возмозкное - это зна-
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чит случившееся ", я настоятельно рекомендую профилак
тическую санацию опасной планеты или всего сегмента 
пространства» . 

Жестокосердие пришельца вполне понятно, посколь
ку он переживал за судьбы других разумных существ. 
По-видимому, он зря перепугался , так как процветаю
щие в настоящее время рели гиозно-психологические 
и истори ко-философские мысл и в сочетани и с отбо
ром во власть самых биологичных и и нтеллектуально 
огран ичен ных  особей гаранти руют дл ител ьную без
опасность Вселенной .  

Хроническое непони мание причин  различ и й селек
ции домашних жи вотных и человека повергало м ысли
телей п рошлого в хроническую пан и ку и терми ноло
гическое творчество. Вместе с гал ьтоновским «законом 
возврата» ш и роко обсуждал ись п ри н ци п ы  «домести
кации » и « панм и кси и » ,  суть которых - в поиске внеш
них причин вырождения наций и объяснении невозмож
ности культивирован ия полезных признаков. 

Все эти рассуждения базировал ись на ош ибочном 
представлении о видоспецифичном единстве эволюции 
головного мозга и тела человека. Отбор л юдей для 
нужд государств или популяций осуществлялся по со
матическ и м  признакам и некоторы м  сом н ител ь н ы м  
особен ностя м поведения .  Резул ьтат мы  види м вокруг 
себя. Ви нить в таких скромных достижениях особенно 
некого, поскольку селекция мозга осуществлялась по 
косве н н ы м  п ризн акам его строе н и я .  Одн ако в этой 
печал ьной картине  нашего развития есть и светл ые 
фрагменты .  Скрытые недостатки и проблемы огром
ного пол и морфизма мозга привел и к поя влени ю  не
обычных инструментов эволюции .  Среди человеческих 
популя ц и й  п осте п е н н о  стал и п ре вал и ровать оче н ь  
изменч и вые  и эффекти вные  способы внегеном ного 
наследован ия поведен ия , которым будет посвящена 
следующая глава кни ги .  



3. ФАНТАЗИИ РЕАЛ ЬНОСТИ 

Большой человеческий мозг обладает безудержной 
фантазией . Эта драгоценная особенность его функ
ционирования бесконеч но скрашивает и утешает наше 
неважнецкое существован ие. На п ротяжении  всей из
вестной истори и м ы  придумывали сказки,  верования ,  
объяснения загадочн ых явлений и событий . В основе 
повседневных фантази й лежит архаичная биологиче
ская необходимость прогнозирования будущего. После 
завершения райского периода эволюции наши далёкие 
предки оказались перед туман н ы м  будущи м с одн им  
биологически м активом - развитым мозгом.  Выжили 
тол ько те м ногоч исленные  архантроп ы ,  кто испол ь
зовал свои неврологические преи мущества. В нашем 
пониман и и ,  от 300-грам мового мозга особого и нтел
лекта ждать не стоит, как и от мозга современных чело
векообразных обезьян (Савельев, 20 1 5а) . Тем не менее 
кое-какие ресурсы для сложного поведения  у такой 
нервно й систе м ы  есть.  Достаточ но  н а п о м н ить ,  что 
творческие обладатели мозга массой от О,  1 до 10 г из 
класса рептилий показывают очевидную тягу к абстракт
н ым удовольствиям и грового поведения (Barabanov et 
al . ,  20 1 5 ; Burghardt , 2005) . На таком фоне обученные 
искусственным языкам современные высшие приматы 
демонстрируют вполне ожидаемую сообразительность, 
владение абстрактн ыми  образами и умение предсказы
вать будущие события. 

В своё время эта способность п рогноза дала авст
ралопитекам колоссал ьные п реимущества для выжи
ван ия.  В послерайский период это качество мозга ока
залось равн ы м  выжи ван и ю. Дал ьнейшее увел ичение 
мозга только усилило эти  свойства, поскольку они по
зволяли п редвосхи щать последствия поступков своего 
обладателя .  Биологическое значение  такого навыка 
практически бесценно,  так как именно анал из возмож
ных результатов любых действий до сих пор позволяет 
больши нству избегать неприятностей и дости гать раз
нообразных удовольстви й . 
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Однако особого желания зан и маться даже стол ь 
полезным  делом ,  как анализ  возможного будущего, 
у головного мозга нет. Нейронам всегда кажется , что 
энергии не хватает или что она плохо возобновляется . 
По этой причине ленивый мозг создал множество удоб
ных способов, объясняющих его праздность и нежела
ние ни о чём думать. Следами поведенческих задержек, 
позволяющих мозгу немного поскрипеть на непривыч
ную тему, я вляются непроизвольные движения и звуки. 
Попав в неожиданную ситуацию, мозг пытается твор
чески поработать, но времени  на столь непривыч ное 
занятие не хватает. Это приводит к появлению непро
извольных звуков или движений . 

В зависимости от традиций это может быть поти ра
ние  рук, почёсывание головы,  уха, носа или  причин
ного места. И ногда эти задержки сопровождаются ин 
тенсивным ковырянием в носу, перебиранием косички,  
закруч и ванием  усов или тисканьем в руках м ел ких  
предметов. Чётки,  монетки, ключи на цепочке, телефо
ны ,  ручки и гладкие палоч ки с одиноким сучком я вля
ются излюблен н ы м и  сти м улятора м и  и утеш ител я м и  
рассудочной деятельности . Ещё чаще используются не
членораздельные звуки, сопение,  кряхтенье и парази
тические слова, которыми изобилует речь при ответе 
на опасный вопрос. Сюда же относятся и советы «сра
зу не делать, а подумать» ,  «Сосч итать до десяти » или 
отложить на завтра, по формуле: «утро вечера мудре
нее» .  В таких рекомендациях заложена надежда на то, 
что со временем мозг сам найдёт оптимальны й или  
безопасный рецепт для будущего. Как ни  странно, но 
он находит, и далеко не сам ые плохие решения ; это 
случается даже у людей , не замеченных в избытке ин
теллекта. Затраты мозга на поиски ответов на жизнен
ные воп росы связан ы с пони манием опасности после
дующих событи й , которые зависят от сиюминутного 
решения .  

Следовательно, способность головного мозга гоми
нид п рогнозировать будущее является важнейшим  био
логическим качеством, которое методично выделялось 
в п роцессе искусствен н о го отбора.  Де йствител ьно ,  
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обладател и хорошей памяти, внимател ьные, сообрази
тельные и объекти вные гоминиды приобретали боль
шой багаж личного опыта и полезных наблюдений как 
за бестолковыми ,  так и за очень удачл ивыми сороди
чами .  Тот, кто лучше разобрался в последствиях сегод
няшних событий , мог избежать гибели и добиться про
цветания уже завтра.  Собстве н н о  говоря ,  бол ьшо й 
и сложн ый неокортекс с бороздами и извил инами воз
н и к  и менно для обслуживания этих функций . Архан
тропы 4 млн лет назад явно не увлекались математикой, 
философией и изящной словесностью. Свой большой 
мозг они использовали для принятия интуити вных ре
шений и поддержания социальной структуры сообще
ства. П рогнозирование сводилось к сбору макси мально 
разнообразных сведени й и милому паразитизму на ём
кости памяти и ассоциативных возможностях. И менно 
эти дефи цитн ые качества нервной системы стал и це
лью методичного искусственного отбора и критерием 
успеха внутривидовой кон курен ци и .  

Сторон н и ка м и  тако й и н туити вно й эксплуатаци и 
мозга являются пубертатные подростки ,  мужчины и жен
щины, не обременяющие себя и нтеллектуальными уси
л и я м и .  Н и какой рассудоч ной логики они  н и когда не 
испол ьзуют, стараяс ь  не растрач и вать драгоценную 
энергию, столь необходимую для увлекательного изго
товления генокопий и пищеварения .  Особенно не заду
м ываясь о сути п роисходящего, бол ьшинство гоминид 
поступают в соответствии с инсти нктивно-гормональ
н ы м  п риоритетом обезьяньего мозга. Это означает, что 
в их головах одновременно трепыхаются желания,  воз
можности и ограничения .  Есл и в личном плане ситуация 
не критична, то никакого « шевеления мозгами »  и рас
транжи ривания драгоценных подкожных запасов жира 
не происходит. 

Благодаря накопленному лич ному опыту, социаль
ным  и нстинктам и особенностя м строения неокортекса 
л юди выбирают наиболее вы годное и нтуити вное реше
н ие. Оно всплывает как-то само собой и моментально 
находит массу внутренних подтвержден ий . Далёкие от 
какой-л ибо логи ки и здравомыслия рассужден ия фор-
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мируют строй н ы е  последовател ьности ,  п р и водя щие 
к очень искренним и дурацким  поступкам. Несчастный 
обы вател ь легко обманы вается свои м собстве н н ы м  
ленивым мозгом,  который упорно добавляет доверч и
вому страдал ьцу уверенности в своей правоте. П ри этом 
мозг н исколько не заботится о судьбе своего владель
ца. Он решает свои собственные проблемы по экономии 
энергетических расходов и соблюдению выгодных пра
вил социального поведения .  По этой причине мозг не 
обращает особого внимания на смысл и содержание 
принятого решения .  

П ричина столь неожиданной работы мозга кроется 
в описанной ранее независи мости его отбора. Став ав
тономным объектом эволюции,  мозг до определённой 
степени пользуется нашим телом как системны й пара
зит. Это новое качество наполняет содержанием один  
из парадоксов мозга, связанный с его и ммунологиче
ской изоляцией . Речь идёт о том ,  что мозг я вляется 
и м мунологически инородн ым  для нашего тела обра
зованием и быстро отторгается , если происходит мас
штабное нарушение гематоэн цефалического барьера 
(Савельев, 20 1 6 ) . Следовательно, став объектом отно
сител ьно автономной эволюции,  мозг наполнил содер
жан ием свою и м мунологическую н есовмест и м ость 
с телом.  

Внимательному читателю должно быть понятно, что 
доверять своему собствен ному мозгу надо с величай
шей осторожностью. П роблема состоит в том ,  что цели 
независимой церебральной эвол юции могут не совпа
дать с ваш и м и  собствен н ы м и  планам и на обозри мое 
будущее. В рам ках существующих разл ичий и нтересов 
доверяться бесконтрольным фантазиям мозга доволь
но рискованно. Эгоистично моти вируя своего бедного 
владел ьца изыскан н ы м и  перспекти вам и ,  мозг может 
вовлечь тело в крайне сом нительные мероприятия, ча
сто несовместимые с жизнью. Если поступок сразу не 
ведёт к очевидной физической или социальной катаст
рофе, то он считается мозгом не очень значимым . М но
гие читател и наблюдали родственников и начальников, 
с туповатым упорством настаивающих на очевидной 
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глупости ,  однажды пришедшей и м  в голову. Не стоит 
их судить очень строго. Они просто покладистые неволь
ники независимости и праздности собственного мозга. 
В крайнем варианте мозгового волюнтаризма жизнь 
тела и мозга может п рекратиться при  помощи тряпки  
с динамитом,  привязан ной к животу. 

Бол ьшой и ленивы й мозг без умелого понукан ия 
своего носителя принимает все решения по отработан
н ы м  за время биологической эволюции и гоми нидного 
отбора правилам. П роблема в том ,  что эти закономер
ности относятся к области статистики ,  где жизнь кон
кретного человека никакой ценности не имеет. В эво
л ю ц и и  п робл е м ы  решаются на уровне  выжи ван и я ,  
п роцветания и л и  вымирания вида, а не отдельных осо
бей . По этой причине и нтуитивное использование соб
стве н н о го м озга м ожет п р и водить к н еожидан н ы м  
резул ьтатам .  Так,  мозг обы вателя будет настойч и во 
подталкивать своего хозяина к при нятию и нтуитивного 
решения , проверенного предыдущей эволюцией , если 
вероятность выживан ия будет составлять около 60% . 
Выжи вание  600 тыс . человек я вляется п рекрасн ы м  
результатом ,  если речь идёт о миллионе человек или 
популяции в целом.  Однако для отдельного гражданина 
вероятность сохранить жизнь  будет составлять 3 : 2 , 
на  что трудно согласиться . 

Совершенно необходим постоянный контроль за ин
туитивными  решения м и  собствен ного мозга, поскол ь
ку они  нап равлены на сохранение вида, а не отдельно 
взятого ч итателя этой книги . При этом не следует забы
вать, что наш драгоценный мозг в первую очередь бес
покоится о наполнении желудка, уп ражнении половых 
органов и социал ьном успехе. Это и есть социально 
ответствен ное поведение,  которое нетрудно регули ро
вать п росты м и  зап ретами и разрешениями ,  деньгам и  
и поощрениями .  Есл и все вокруг поступают аналогич
ным образом ,  то можно легко п рожить целую жизнь, 
так и не приходя в сознание.  

Впол не понятно, что любые прогнозы нашего мозга 
о грядущих событиях особого интеллектуального опы
та в с воей основе не  и ме ют. И нтуитивная биологич-
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ность нервной системы п редопределена м иллионами 
лет жестокого отбора, и ожидать от неё чего-л ибо 
разум ного не приходится . П рогноз событий или пред
сказание наиболее вероятного резул ьтата поступков 
стали важнейш и м  приобретением наших далёких пред
ков. Для этого наш мозг должен был научиться моде
л ировать внутри себя окружающий ми р. Делать это он 
должен с высокой точ ностью и в мельчайших деталях. 
Чем точнее будет создана мозгом модель событий , тем 
вероятнее получение желаемого или избегание непри
ятного резул ьтата. Не вызы вает сом нения ,  что стол ь 
ценное для сохранения вида свойство мозга сразу ста
ло предметом отбора. 

Если это п редположение верно, то именно умозри
тел ьное модел ирование будущего могло стать одн и м  
из функциональных посредников,  повлиявших на уве
л ичение размеров мозга. Действительно,  си гнал ы от 
органов чувств, сенсомоторный анализ, память и ассо
циативный анализ событий требуют участия большого 
ч исла нейронов.  Наращи ван ие  их  кол ичества, ч исла 
синаптических контактов и межструктурных связей уве
личивает анал итические возможности мозга. Облада
тели большого мозга могут намного легче справляться 
с подобными  задачами ,  что и стало поводом для целе
нап равленного отбора головастиков.  В кон це концов 
это и стало одной из причин  гоминидной церебрализа
ции.  Следовательно, можно предположить существова
ние устойчивой связи между эволюционным увеличением 
размеров мозга и развитием способности к моделиро
ванию окружающего мира. Это далеко не новое свой
ство обезья н ьего мозга, а повторное испол ьзован ие 
проверенного подхода, который зародился ещё во вре
мена появления бипедальности и формирования уме
лых и шаловл ивых рук (Савельев, 20 1 5а) . 

Таким образом ,  умозрител ьны й анализ настоящего 
и п рогнозирован ие будущего стали намного более эф
фекти вными  биологически м и  и нструментами  борьбы 
за выживание, чем длинные ноги,  острые зубы и ядо
витые железы . Сам ы м и  опасн ы м и  для  жизни  на пла
нете стал и стра н н ы е  существа, которые науч ились  
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а н ал и з и ро вать о к ружающи й м и р . У моз р ител ь н ы е  
модел и реал ьности я вля ются неотъемлемой частью 
человеческого существования.  Они возн икли и совер
шенствуются вместе с мозгом ,  и нтуитивно сохраняя 
нашу жизнь. Эти способности актуальны и в наше вре
мя ,  а биржевые спекуляции ожиданиями и прогнозами 
прекрасно илл юстрируют инсти нктивную природу этих 
занятий . Устойч и вость любви человечества к принятию 
неосознан ных решений замешена на старых дрожжах 
патологической лености мозга. По сути дела, эксплуа
тация неокортекса я вляется изл юбл е н н ы м  занятием 
л и мбической системы,  которая уравновеши вает рассу
дочн ый компонент двойствен ности сознания (Савель
ев, 20 1 5б, 20 1 6 ) . 

Напомн ю, что наше сознание имеет двойственную 
природу. Оди н компонент я вляется драгоценным чело
вечески м свойством прини мать осознан ные решен ия,  
вести социальны й образ жизни и даже иногда думать 
о высоких материях. Этим убыточ ным делом занимает
ся кора большого мозга, покрытая бороздами  и изви
линами . П ротивовесом управления этим и  никчёмными  
занятиями считается л и мбическая система, унаследо
ванная нами от приматов. В неё входят структуры моз
га, дете р м и н и рующие и нсти н кти вно-гормонал ь н ы е  
формы контроля поведения .  Другой компонент двой
ной системы невел ик по объёму, энергетически мало
затратен для мозга и детермини рует самые обожаемые 
моти вации - к еде, размножению и дом и нантности . 
Не требует пояснени й , что л имбически й ком понент для 
бол ьшинства л юдей является л юбим ым и единствен
ным источ ником п ри нятия решений . В такой ситуации 
кора большого мозга принимает подчинён ное положе
н и е  и в ы п ол няет фу нкции  хран ил и ща и нтуити вного 
личного опыта и справочной библиотеки . 

Окончательная картина работы мозга замученного 
обывателя средних лет выглядит примерно следующим 
образом . Подч и няя  свою жизнь целя м л и мбической 
системы,  он использует наборы социальн ых инстин ктов, 
которые явля ются основной гарантией переноса гено
ма в следующее поколение. Знания, навыки и личны й 
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опыт выпол н я ют вспомогател ьную роль в осуществ
лен ии  этой главной задачи .  Разрешённая в сообществе 
рассудоч ная деятельность м и н и мальна, а творчество 
всегда изощрённо наказы вается . Однако способность 
к прогнозу и невидимые окружающим фантазии оста
ются личными тайными  игрушками .  Так из биологиче
ски необходимых моделей будущих событий появились 
церебральные артефакты - и ндивидуальные и кол
лективные выдумки .  По понятны м  причи нам внутрен
ние синтетические илл юзии могут иметь очень слабые 
связи с реал ь н ы м  м и ро м ,  как и и х  фантастические 
ки новерсии .  

Трагедия и ужас нашего существования состоят в том,  
что личные и тайные фантазии разных людей очень по
хожи. Они  особенно близки к общему архети пу, если 
люди получили одинаковый набор социальных инстинк
тов и выросли в среде с похожим и  традициями  и отно
шениями .  По этой причине среди нас регулярно заво
дятся п редсказател и ,  гадател и ,  маги и вол шебн и к и .  
Однако большая часть их вол шебства связана с три
виальными  человечески м и  поступками и желан и я м и .  
На этом построен исторический успех цыганских гада
н и й . Цы ган ки паразити руют как на сходстве общих 
обезьяньих несчастий , так и на биологическом единст
ве незатейл и вых бытовых желани й . В этом деле и м  
помогают пещерная физиогномика, внимание к одежде 
и поперечные полоски на ногтях от прошлых пережи
ваний . Ногти у нас на руках растут со скоростью около 
1 мм за 1 0  дней . Стоит цыганке увидеть руку просто
душ ной девицы, как начинается бытовая угадай ка с рас
сказами о пережитых трагедиях . Карты и и гральные 
кости я вляются тол ько поводом подтолкнуть наши вос
поминания или фантазии .  М ы сами  всё время занима
емся этой цыган щиной человеческих отношени й , но 
готовы платить за примитивную психотерап ию. 

Зани маясь умозрител ь н ы м  модел и рован ием ,  наш 
мозг с удовол ьствием изменяет прошлое, настоящее 
и будущее в угоду своему хозяи ну.  Так, неожиданно 
для себя л юбая семейная пара, прожи в совместно це
лую жизнь, совершенно по-разному вспоминает общую 
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свадьбу. Каждый пом нит важные для него детали ,  и за
частую оба участн ика путаются даже в последователь
ности событи й мероприятия. Дело ещё не в начинаю
щем пробовать свои силы маразме, а в том ,  что мозг 
каждого из н их модифицирует воспоминания .  Всякий 
раз, восп роизводя м ысленно свадьбу, он нем ного из
меняет события так, как хотелось бы его обладателю. 
Мозг, как подобострастны й угодник,  постоянно пере
иначивает историю, индивидуализирует настоящее и хит
рит с будущим .  Если человек перестаёт критически сле
дить за мармеладн ы м и  выдум кам и своего мозга,  то 
оригинал ьность и неадекватность его повседневных 
поступков начи нают и нтересовать психиатров. 

Самые тяжёлые бытовые случаи неуёмных фантазий 
связаны с матери нской заботой о детях. В этом случае 
милейшая мамка умозрител ьно создаёт модель благо
стного процветания своего потомка. Затем вся её жизнь 
посвящается методич ному воплощению фантазии ,  при
шедшей в пустую голову 1 8-25-летней голубки. Вполне 
понятно,  что, посадив  под свою юбку растущего от
прыска, она прекрасно кормит, учит, дрессирует и обе
регает драгоцен ную генокоп ию.  Очевидная эгоистич
ная цель такой мамаши состоит в том ,  чтобы достич ь 
максимальной дом инантности в отсроченных резуль
татах размножения .  Она моделирует будущее и наде
ется ,  что её чудесн ы й подъюбоч н и к  станет знатн ы м  
сам цом-доми нантам .  Обычно такие истории заканчи
ваются тем ,  что молодец оказы вается неспособн ы м  
даже к матери нскому модел и рован и ю  окружающего 
мира, так как созерцал его одни м  глазом, да и то че
рез дырку в юбке. И ногда дело завершается мгновен
н ы м  перепрыгиванием созревшей геноко п и и  из-под 
мамкиной юбки под сарафанч и к  жен ы .  Последствия 
таких прекрасных материнских фантазий окружают нас 
каждый день  и крайне важны для стабилизи рующего 
искусствен ного отбора. 

Артефакты выбравш ихся из-под черепа фантази й 
очень удобно набл юдать в кн ижных магазинах, полки 
которых больше всего похожи на регистрационный от
дел богоугодного заведения для душевных страдальцев, 
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ман иакал ь н о  зан и м ающихся анал и зом спонта н н ой 
активности своего мозга. П ри этом добрые издатели 
не отказывают в заботе графоманам, шизофреникам, 
молод ы м  и старым  дом и н анта м ,  богат ы м  идиотам ,  
певунам, плясунам, домохозяйкам, лицедеям и другой 
почтенной публике, которой нечего сказать. 

Бол ь ш и нство п исчебу м ажн ы х  издел и й я вляется 
методом решения проблем неудовлетворённой доми
нантности авторов, попыткой поторговать знаком ыми  
словам и ,  социал ь н ы м и  инсти н ктам и или  иллюзия м и .  
Наиболее модные истории мучений мозга, описанные 
сам и м и  пациентам и ,  копи руются и п родаются всем 
желающим.  Их л юбят покупать читатели с похожи м и  
проблемами или с более лёгкой формой течения заболе
вания. Если состояние страждущих похоже, то происхо
дит глубочайшее духовное слияние автора и ч итателя .  
Однако нас интересует не экстаз встречи обладателей 
двух сходн ых церебральных конструкций , а опублико
ван ные  свидетел ьства фантази й ных  успехов нашего 
мозга. По этому принципу книги можно разделить на 
три группы .  

Наиболее оголтел ые выдумки встречаются в сказ
ках и различных  фантастических п роизведен иях.  Их 
любит праздный и незрелый мозг впечатлительных под
ростков.  С одной стороны,  выдуман ные впечатления ,  
навеянные умозрениями писателей, могут быть богаче 
очевидной реальности и развивают способности моде
лирован ия реал ьного м и ра. С другой стороны ,  такое 
чтение является формой смещённой активности, кото
рая подменяет необходимость решать повседневные 
проблемы.  Кон кретное содержание сказок может быть 
мистическим ,  и нопланетны м ,  познавател ьн ым ил и ре
лигиозным .  Реальные различия отсутствуют, посколь
ку самые фантастические истории  населя ются суще
ствами с проблемами и обезьян ьей логикой автора. Это 
сводит разн и цу фантастических историй к различиям 
в фоновой обстановке и н и как не меняет привычные 
социальные цен ности .  

Н екоторые  авто ры создают и сто р и и  с м е н ь ш ей 
долей выдуманного, но всё равно очень  похожие на 
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небылицы.  П риключенческие, детективные и любовные 
романы выполняют те же функции ,  что и фантасти ка, 
но в более п риземлён ном варианте.  П ри известном 
внутреннем при нуждении  ч итатель может даже нена
долго поверить в такие истории.  

Сам ы м и  натурал истич н ы м и  выдум кам и я вляются 
мемуары и личные воспоми нания.  Наш мозг парадок
сально и постоянно переинач ивает память, что делает 
сом н ител ь н ы м и  сам ые честные  поп ытки рассказать 
о своём прошлом. 

Три градации творческих выдумок или модифика
ци й памяти интересны  тем ,  что они отражают попытки 
создан ия мозгом целостных и логических иллюзи й . 
В этих умозрител ьных построениях скрыт колоссаль
н ы й потен циал нашего мозга, которы й пытается осо
знанно переделать окружающий м и р. Впол не понятно, 
что здравомыслящий читатель никогда не поверит в до
стоверность самых откровенных иллюзий . 

Очень похожи на кн ижн ые фантазии  ки нофильмы 
и игровые компьютерные п рограм мы .  Фантастический 
м и р книг  в них заменён динамической искусственной 
реальностью. Мозгу н равится экономить на создании 
образов героев, событиях, ландшафтах и деталях об
становки.  Энергетические расходы на фантазии стано
вятся минимальными ,  а условная и недорогая среда -
вполне достаточ ной для замены реал ьности.  П ри этом 
гаранти рованы биологическая безопасность участн ика 
действи й и его божественная неп ри косновенность. По
скол ьку мозгу абсолютно безразл ичны как иллюзии ,  
так и реальность, занятие оценивается по энергетиче
ским расходам .  Есл и подростка вырывают из столь вы
годного мира и возвращают в дорогостоящую, с пози
ции мозга, гадкую реальность, то возмущённый геймер 
пытается всеми силам и избавиться от обидчи ка. Унич
тожение родителей заигравшимися подростками стало 
тривиал ь н ы м  и повсеместн ы м  событием , инспи ри ро
ванным  особенностя м и  нашего обезьяньего мозга. Это 
говорит о том ,  что для мозга любые случайные фанта
зии столь же реальны,  как и окружающий ми р. Мозг воз
вращается к реальности только в случае беспокойства 
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по поводу отсутствия пищи,  при увел ичении концентра
ции  половых гормонов и поя влен и и  опасности неиз
бежного разрушения  л юб и м ой илл юзорной среды .  
Страх л юбых изменени й и две  основн ые формы ин 
стинктивных мотиваций обычно заставляют подростков 
включ иться в репродуктивную конкуренцию и принять 
участие в реальном искусственном отборе. Освоив но
вые правила гоминидной среды, они легко увлекаются 
игрой «вживую»,  поскольку самому мозгу степень реаль
ности происходящего почти безразлична. 

По этой причине коварный чертовидн ый и ноплане
тянин  написал занятны й пассаж: 

«Столкнувшись с плодами человеческой мысли, я убе
дился, что опасность гоминидизации Вселенной намного 
более высока, чем можно было бы ожидать. Их мозг совер
шенно не отличает реальность от иллюзий и часто прини
мает одно за другое. В глубоком сне они переживают насто
ящие страсти и почти реальные страдания, что приводит 
к иррациональным результатам. Из-за спонтанной актив
ности плохо управляемого мозга им в голову постоянно при
ходят чрезвычайно странные желания и идеи, которые 
практического смысла и разумных целей не имеют. Самое 
удивительное для нашей рациональной культуры свободного 
гермафродитизма - то, что все свои дикие фантазии они 
стремятся воплотить в жизнь . Их основные научные 
достижения не являются плодами методичной и рацио
нальной работы по познанию окружающего мира. Наобо
рот, чаще всего это результат случайности, чудачества, 
сумасбродства или жестокой биологической конкуренции. 
Эти чудовища обычно создают что-то новое из опасения, 
что их соседи раньше успеют смастерить эффективное 
устройство для очередного цикла массовых убийств. Иначе 
говоря, они лучше и быстрее всего создают инструменты 
уничтожения друг друга. Если добавить к этому неве
роятную способность генерировать иллюзии, которые они 
затем воплощают в реальность, вопреки возможностям 
и здравомыслию, то мы получим опаснейшую ситуацию. На 
заштатной планете убогой галактики формируется дина
мично эволюционирующий вид, специализированный на 
создании оружия и мечтающий о романтическом ведении 

t 
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межгалактических войн. Бесконечные фантазии военного 
освоения Вселенной постоянно реплицируются в их одно
сторонней культуре. Умозрительная перспектива таких 
чудовищных событий вызывает искреннюю зависть у боль
шей части населения, которое страстно :желает поучаст
вовать в столь благородном деле. Эти странные наклонно
сти аборигенов гарантируют их быструю космическую 
экспансию при появлении любой реальной возможности. По 
этой причине следует категорически запретить даже 
приближаться к этой системе любым грузовым и военным 
кораблям» .  

Нам всегда кажется ,  что буйн ые фантазии  крайне 
далеки  от реал ьности ,  хотя это не так.  Достаточно 
напомнить, что эффективность планирования операци й 
л юбой внешней разведки начинается с формулы « воз
м ожное - значит случ ившееся » .  П ри план и рован и и  
учитываются любые, даже самые фантастические, сце
нарии .  Есл и учтено всё, что приходит в искушённые  
головы, то  надёжность ш пионской операции становит
ся особенно высока. Такое при менение наших фанта
зий даёт прекрасные и вполне ощути мые практические 
результаты. В повседневной жизни наш мозг старается 
и збегать до пол н ител ь н ы х  ус и л и й и п е ре кл ады вает 
последствия собственной п раздности на суровую окру
жающую действител ьность. 

Шаря по чужим карманам, ленивые болтуны любят 
повторять, что бытие определяет сознание.  Эта расхо
жая фраза кочует из одной пустой головы в другую, 
подтверждая нашу принадлежность к животному миру 
и приверженность биологической эволюции .  И . В. Джу
гаш вил и (Стал и н) посрам ил всех фил ософов вместе 
с изобретателя м и  христианства и марксизма.  Он на 
п рактике реализовал реверсивную идею, доказав, что 
сознание может определять бытиё. Восстановив рабст
во и устро и в  ком мун истически й церебрал ь н ы й сор
тинг, он создал новое бытиё из благородных, но умозри
тельных фантазий . Всех, кто не обладал необходимым 
уровнем социал истического сознания или сомневался 
в его наличии  у других сограждан , отправлял и  на пере
восп итан ие .  Л аге р н ы м  и тюрем н ы м  педагогам было 
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и нтуити вно понятно,  что внегеном ное наследован ие 
социальных и нстинктов времён сытого царизма изме
нить невозможно. Это вынуждало применять ради каль
ные педагогические п риём ы и физически уничтожать 
их упорных носителей . 

Не требует особых доказательств, что такими эффек
тивными  селекционными методами удалось необычайно 
быстро добиться изменения системы искусственного 
отбора. Коммунистический период церебрального сор
тин га за два десятилетия сумел радикально изменить 
нап равление эволюции людей и начать кул ьти вирова-
ние обладателей лучших человеческих качеств. Пара
докс в том ,  что, убирая из популяции прекрасные плоды 
предыдущей биологической эволюции ,  коммун исти
ческий отбор был направлен на реал ьное разведение 
обладателей совести,  сочувствия, трудол юбия ,  терпи
мости и социального послушания .  По сути дела, ком-
пания фантазёров-револ юционеров  реш ила вы вести 
целую популяцию обладателей луч ш их человеческих 
качеств, которые сложились в виде религиозных мечта-

w ний . Задавшись этой фантастической целью, они стали 
п ри менять дл я оцен ки  способностей такие п ростые , 
понятия, как «совесть» , «душа», « вера»,  «добро» ,  «ЗЛО» ,  � . «ложь» и « п равда» .  Вполне понятно, что к этим милым 
понятия м всегда обращал ись  тол ько как к умозри
тел ьным и благородным абстракция м для системного 
уп равления  населением .  Сортинг  в СССР перевёл их 
в реальные критерии поведения,  знач имые для выжи
ван ия .  За несколько поколени й отбора эти иллюзи и 
воплотились в способ м ышления .  Последствия столь 
масштабных деяний ещё больше углубили структурные 
различия в организации мозга населения России и ос
тального ми ра. 

Этот п р и мер показы вает колоссал ьное з начение  
фантазий и социальных иллюзий в эволюции человече
ства. Самое идиотическое умозрение или модная иллю
зия легко «овладевает массам и » ,  если её скрытое био
логическое содержан и е  будет п р и влекател ьно для 
бесхвостых обезья н . И наче  говоря , наш мозг в п ро
цессе естественного, а затем и искусственного отбора 
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создал фун кцию,  ранее неизвестную для жи вотного 
м ира этой планеты. За счёт огромного аналитического 
неокортекса большого мозга человек заполуч ил бес
подобную память и умение реконструировать возмож
ное будущее в мельчайших деталях. Это полезное свой
ство позволило успешно добывать пищу, конкурировать 
за самочек и оставлять после себя обеспеченное пло
довитое потомство. Всего за несколько миллионов лет 
драгоценное модели рование окружающего мира и воз
можного будущего стало самостоятельным участн иком 
эволюции  гом и н ид. 

И ндивидуальные и бесполезные фантазии  власти
телей стал и превращаться в реальные события и явле
ния .  И нсти н ктивная дом и нантность перестала проя в
ляться только в пищевых и репродукти вных подви гах, 
как у всех приматов. Наступила эпоха воплощения сво
боды мозга,  которы й заставлял строить г и гантские 
п и рамиды, сказоч ные дворцы и необъятн ые и м перии .  
Выдумки мозга поглощал и ресурсы человечества, ста
новясь  и н струментам и эвол ю ц и и .  В гол овах л юдей 
началось личностное и социал ьное п роекти рован ие ,  
а не предсказание будущего. 

Воплощение  фантази й отдел ьного мозга в мате
риальные объекты и общественные события - очень 
полезный с точ ки зрения эволюции процесс. Чем неле
п ее и п роти вореч и вее реал изованные  фантазии ,  тем 
более жестокие и бескомпромиссные формы прини
мает искусственны й отбор. Сторонники диких  сект со
вершают массовые уби йства ил и самоуби йства, а бан
ды  подростков кул ьти в и руют л етал ь н ы е  п р и н ц и п ы  
отбора своих членов. И ногда даже цел ые государства 
умудряются подолгу существовать по законам, изобре
тённым одним-единственным и не сл ишком вменяемы м  
человеком .  Эти  чудес н ы е  источ н и к и  н е п р и м и р и м ы х  
внутри видовых п ротиворечи й подарил н а м  изобрета
тельный мозг как бесплатное приложение к прогнози
ровани ю  будущего. 

Не вызывает сомнени й, что изобретательность моз
га имеет эволюцион ные причины ,  которые могут транс
форми роваться и в более осознан н ые проекты гума-
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нистической направленности. Все удачные случаи раз
вития разл ичных отраслей человеческой деятельности 
построены на фантазиях, которые обычно называют со
циальным проектирован ием. П римером таких достиже
н и й я вля ются железные  доро г и ,  п роводная и бес
проводная связь,  энергети ка, косм ические п роекты , 
общественное здравоохранение и пенсионная система 
СССР. М ы создаём внутри мозга умозрительные моде
ли м и ра и затем сравни ваем их с реал ьностью. Есл и 
совпадения нет (а его нет никогда) , то мы начи наем му
чить окружающий ми р до пол ного совпадения с наши
ми иллюзия м и .  Этот эвол ю цион н ы й м ехан изм  ока
зался самы м  жестоки м и эффективным на планете. Он 
открыл путь для создания  целого букета кул ьтовых,  
государстве н н ых,  семейных и науч ных  илл юзи й , во
площённых человечеством в жизнь.  Как и следовало 
ожидать, о н и  не все о казал ись  жизнеспособн ы м и ,  
удач н ы м и  и л и  гуманистически м и .  Однако и менно и м  
будет посвящена следующая глава книги .  



4. ИЗОБРЕТЕН И Е  БУДУЩЕГО 

Кул ьтиви руемая цен ность биологических предска
заний изощрённого мозга сыграла с нами злую шутку. 
Обезьянья неудовлетворённость настоящим заставляет 
нас фантазировать и мечтать о неосуществи мом.  Как 
п равило, мечтой становится смутны й коктейль  из фраг
ментов подсмотренных событий и внушённых иллюзий , 
замешенных на зависти и подражан ии .  Наши тайные 
фантаз и и  и умозрител ьное модел и рование л и ч ного 
будущего играют огром ную рол ь в стабилизации со
циальной структуры сообщества и дресси ровке законо
послушных граждан .  Мечтая о домике на берегу Адриа
тического моря с причалом для яхты или винном погребке 
в п ыльном подвальчике небольшого замка во фран цуз
ской п ровинции  Коньяк ,  человек автоматически при
н и мает кабальн ые правила социальных и гр. Такие цели 
п ростодушных обывателей являются самой надёжной 
гарантией продолжения бескомпромиссной эволюции.  

На первый взгляд, м илые желания праздного и сыто
го размножения на собственном пляже Средизем ного 
моря кажутся безвредн ы м и  и далёкими от повседнев
ных зверств бытия. Он и  напоминают скорее диванные 
фантаз и и  н и кч ём н ы х  бездел ь н и ков ,  чем  социально  
опас н ы е  идеи  борцов за какую-н и будь модней шую 
половую или рел игиозную сп раведл и вость. На самом 
деле имен но спонтан ные и и нтуити вн ые фантази и  на 
п ищеварител ьно-реп родуктивную тему стал и важней
ш и м  компонентом эвол юции человечества. 

Достаточ но посмотреть на  жителей Фран цузской 
Ри вьеры,  чтобы оцен ить их вклад в дело искусствен ного 
отбора человечества. Бол ьшинство обитателей п ре
красных особняков самостоятельно никакой селекцион
ной работой не занимались и гом и нид не истреблял и .  
Наоборот, они поощряют искусства, издалека заботят
ся о диких жи вотных, туберкулёзниках, прокажённых, 
бездомных детях и постоянно  соблюдают дорожные 
п равила. Их биологические цел и уже впол не дости г
нуты , что делает их безопас н ы м и  и даже полезн ы м и  
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для челяди и официантов. Все события, опосредован
ные неви н н ы м и  обитателя м и  мел ких дворцов, давно 
закончились или п роисходят в крайнем отдалении .  Они 
сам и  уже я вляются воплощением социальной фанта
зии и биологической мечты мозга, что подогревает эво
люционное самодвижение человечества. Больш инству 
внешних наблюдателей за обитателями  Р и вьеры хо
чется присоеди ниться к очевидному счастью достатка 
и процветания .  И менно эти п ростейшие мечты до сих 
пор п рекрасно действуют на н и ве искусственного отбо
ра. Рассмотри м  движущие силы социальных иллюзий 
в церебральном сорти н ге современных  л юдей . Для 
этого необходимо  кратко напомн ить о механизмах 
церебральной эволюции .  

Одни м  из самых чудовищных свойств нашего мозга 
я вляется его акти вное участие в п роцессе эволюции  
человечества. Адаптивные изменения мозга - эволю
цион ная цел ь, которая достигается тем ,  что сам мозг 
искусстве н н о  создаёт условия  для её достиже н и я .  
И наче говоря ,  наш мозг является одновременно цел ью 
и инструментом эволюции .  Не вызывает сомнения ,  что 
сам по себе мозг никакой эволюции не нужен.  Он явля
ется только времен ным органом для решения приспо
собител ьных и эволюционных задачек. Из этого оче
видного факта есть одно неп риятное и очень ложное 
следствие, которое начинает беспокоить нашу цивили
зацию. Если бол ьшую часть проблем биологического 
выжи вания и п роцветания м ы  решили ,  то адапти вные 
функции мозга вполне могут быть постепенно утрачены. 

Преи мущества человеческой разум ности не очевид
ны ,  а отдельные личности ,  народы и даже страны ника
кой цен ности для эволюции не представля ют. Воспро
изводство гоминид идёт с довольно высокой скоростью, 
так что утрата большей части населения планеты не кри
т и ч н а  для дал ь н е й шего п ро цвета н и я  нашего в ида. 
При мерно такая логи ка просматривается в закономер
ностях биологического развития , которое не сулит че
ловеч еству н и ч его хорошего .  От этих рассужден и й 
очень легко перейти к идее деградации мозга как осно
вы для вырождения нашего вида. 
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Однако на  страже непреры вности эволюционных 
преобразовани й стоят изменчи вость мозга и его спо
собность к оголтелому фантазёрству. Выдумки отдель
ных людей часто становятся общеприняты ми социаль
н ы м и  иллюзия м и ,  которые могут п одме н ить самую 
очевидную реал ьность . Для отсрочен ного создания  
основы нового социального инстинкта остаточно под
купить ,  убедить или  соблазн ить 2 - 5 %  пубертатных 
подростков в л юбой ди кости или модной нелепости . 
В нушаемые ,  общител ьные  и разд и раем ые мечта м и  
о дом и нантности молодые особи легко погружаются 
в системы любых социальных иллюзий .  Он и  особенно 
цен н ы  для эволюции ,  поскольку любят подражать друг 
другу и п роявля ют половую агресс и ю  созреван и я ,  
которую можно направить на любые события и людей .  
По этой схеме, с небольш ими  вариациями ,  осуществ
ляется простейшее социальное управление революци
онными  катакл измами.  Умелое насыщение подрастаю
щего поколения специально подобранными  иллюзиями 
п ревращает их в социальные инсти нкты, которые обыч
но заканч иваются смелым использованием многоэтаж
н ых висел иц  и гуман ных гильотин .  

Следовательно, для осуществления сам ых хитроум
н ых и коварных планов преобразовани й человечества 
эволюция использует наш собственный мозг. П ри этом 
основной упор делается на его невинное свойство -
способность к фантазиям . Наш бол ьшой мозг с удо
вольствием плавает и ныряет в собственных или умело 
подсунутых иллюзиях,  п ридавая им почти реальные  
образы . Так вынужден ное п рогнози рован ие событи й 
окружающего мира постепенно превратилось в одну из 
форм тай ной наркоман и и  и эволюционной агрессии .  
Как было показано выше ,  мечтания далеко не так бес
полезны и безопасны ,  как кажется на первы й взгляд. 
С их помощью создаются алгоритм ы поведения и пер
сонифици руются п редставления о ценности социаль
ных инсти н ктов. 

Последствиям и  этих незамысловатых приёмов обыч
но становятся два основных типа значимых для искус
ственного отбора поступков. С одной стороны,  иллю-
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з и и  я вля ются основой л и ч н остного целеполага н и я .  
Безопасным и наиболее частым примером может слу
жить поведен ие пубертатных дев и ц, влюбляющихся 
в популярных молодых певунов. Гормональное созре
вание вызывает назойливые мечты о половых контак
тах, которые легко переносятся на соблазн ител ьные 
экран ные образы .  Меди й ное навязывание желан ных 
девичьих илл юзий создаёт прекрасную основу для мас
совых и нвестиций в благосостояние  продюсеров. Эта 
невин ная чистка карманов лопоухих подростков по
строена на  п ростейшей эксплуатаци и инсти н кта раз
множения и детской мечтательности.  И ногда эти фан
тазии  трансформи руются в смысл жизни и реальные 
поступки ,  где статус двенадцатой л юбовницы певуна 
становится сбывшейся мечтой. 

С другой сторон ы ,  драгоценными  и тайными  л ич ны
ми  мечтами довольно легко уп равлять. Вполне понятно, 
что разумная регуляция спонтанной активности обще
ства возможна тол ько тогда, когда социальные доми
нанты осознают п роисходя щее и сам и не  я вля ются 
объектами эволюции . К сожалению, на это можно на
деяться тол ько в совершенно несбыточ н ы х  мечтах. 
Биологичность существующего искусствен ного отбора 
гарантирует попадание в систему власти только право
верн ых эвол юцион истов.  Они  могут искренне  класть 
свою жизнь на алтарь процветан ия страны ,  служить или 
молиться л юбы м  богам,  честно заботиться о населе
нии и желать всем тол ько самого лучшего. Однако нич
то из этого патриотического набора никак не поможет, 
если упорно следовать интуитивным ,  а значит - эво
люцион н ы м  алгоритмам принятия решени й . Внутрен
ние п робл е м ы  населения  и внеш ние  неразре ш и м ы е  
конфликты будут множиться , как грибы после дождя. 
П роблема спрятана не  в личности очередного вождя , 
ди ктатора, царя или президента, а в его неосознанном 
участии  в архаич ном биологическом п роцессе цере
брал ьного сортин га. Неосознаваемый смысл существо
ван ия государства, этноса, поклон ников одного культа 
или шайки разбойников состоит в физическом увеличе
нии скорости и избирательности искусственного отбора. 
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Коварная эвол ю ц и я  п р и м е р н о  так ж е  с к р ытно  
использует наши  мечты о лучшем будущем ,  хороших 
друзьях, прелестных невестах и мужественных жени
хах, бол ьших кварти рах и красивых домах, дальних  
странах, богатой старости ,  вкусной п и ще и прочих удо
вольствиях. Вполне естественно, что умение гоминид
ного мозга мечтать о будущем стало использоваться 
для более масштабных эволюционных процессов. Наша 
способность создавать иллюзии на основе уже имею
щихся социальных инстинктов превратилась в фактор 
внутривидовой кон куренции .  

Межличностные сражения за  исполнение мечтаний 
повы шают изби рател ьность искусствен ного отбора, 
а иллюзии больших сообществ ведут к войнам и мас
штабному самоистреблению.  Для этих целей использу
ются семей н ы е ,  груп повые ,  я з ы ковые ,  кул ьтурн ые ,  
этнические, рел игиозные и социал ьные противореч ия.  
Вынуди в любого человека помечтать на определённую 
тему, можно легко обмануть его мозг, поскольку празд
н ые иллюзии воспринимаются нами как желанная сре
да и возможная жизненная цель.  Чем безграмотнее 
и некритич нее обладатель мозга, тем п роще создать 
в его пустоватой голове иллюзии ,  которые отп равят его 
оди наково страстно спасать китов, учить детей или ис
треблять неверных. 

Цели наиболее просвещённой части населения пла
неты и естественной эволюции немного не совпадают, 
что требует пояснения .  Если вменяемые люди стремят
ся организовать репродуктивное заполнение планеты 
более или менее бесконфл и ктным способом ,  то для 
эволюции это абсолютно неприемлемый путь. Гумани
стическая экспансия идёт сл и ш ком медленно ,  отбор 
стабилизи руется , а структурные изменен ия угасают. 
Эти затруднен ия преодолеваются разумным человече
ством при  помощи орган изации нескольких уровней 
искусствен ного отбора. 

В самом простом случае это отбор на индивидуал ь
ном  уровне ,  котор ы й был оп и сан  ранее (Савел ьев ,  
20 1 5б, 20 1 6) . Персональны й отбор эффективен только 
п ри бол ьшой длител ьности п роцесса, но бессмыслен 
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в краткосрочной перспективе. Эволюционные измене
ния ускоряются при быстрой смене носителей устарев
ших социальных и нсти н ктов во время вой н ,  вел и ких 
переселени й и других орган изован ных  катакл измов.  
Тол ько при  масштабных переменах структуры сооб
ществ у отдел ьных особей появляется возможность 
получить желаем ые, но недоступные в стабильные вре
мена преимущества. 

Вполне понятно, что для любых организмов на этой 
планете имеет значение только сохранение и приумно
же ние  ч исла собстве н н ых пото м ков.  И нстинктивное 
желание л юбой мышки  покрыть всю планету норами 
л юбимых  потомков стол ь же беско м п ром иссно,  как 
и мечта каждого гл иста засел ить все кишечники свои
ми генокопия м и .  Отсутствие реч и ,  самосознания ,  ду
ховности и даже нервной системы не влияет на целе
устремл ён н ость живых  существ .  Н ичего не зная об 
эволюцион ных п роцессах, они просто жи вут и умирают 
по биологическим законам, не задумываясь о при роде 
сиюми нутн ых желани й . Л юди не я вляются искл юче
нием из общего правила, но и меют возможность по
нять скрытые от глаз причины убогости своего поведе
ния и осознать механизмы процесса, орган изованного 
их собственным мозгом .  

Чтобы успешно осуществлять бесконечную видовую 
экспансию, нужны неисчерпаемые ресурсы. В тех слу
чаях, когда ограничений на пищу или п ространство нет, 
п роисходит бурное увел ичение  м ногообразия видов 
с похожим архетипом конструкци и тела и мозга. М ного
ч исленные при меры таких событи й хорошо известны 
в эволюционной истории кишеч нополостных, насеко
мых, костистых рыб и динозавров. Бурному развитию 
какой-л ибо груп пы животных обычно предшествовало 
структурное изменен ие архетипа организма, которое 
создаёт биологические п реимущества в освоен и и  до
ступных ресурсов. Таким и  достижениями были появле
ние наружного ил и внутрен него скелета, замкнутой кро
веносной систе м ы ,  возн и кнове н и е  теплокровности ,  
передвижение на четырёх или двух конечностях, актив
ны й полёт и живорождение.  Каждый раз знач ительный 

и 
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эволюционны й успех одной груп п ы  жи вотн ых стано
вился сл едствием удач н ы х  морфофу н к ционал ь н ы х  
изменени й орган изма. 

Таки м образом, наиболее перспекти вным способом 
добиться биологических п реимуществ над другими  ви
дами можно адапти вными изменениями в строении все
го тела или отдельных органов. Пока речь идёт о вёрт
ком хвосте, длинных зубах ил и ловких лап ках, пояснять 
ничего не нужно. На хвосте удобно висеть, лапками -
хватать, а зубками  - кусать. Преи мущества обладате
лей таких соматических сокровищ очевидн ы,  а п ред
ставление о причинах их появления сводится к прими
тивному,  но понятному отбору.  Скорость появления  
ценных структурных приобретений зависит от  масшта
бов и ндивидуальной изменчи вости,  сложности органа 
и его адапти вной з н ач и мости дл я выжи ван ия  вида. 
Вполне естественно, что новые, ранее невиданные струк
турные особенности организмов появляются редко, а на 
их морфофункционал ьное становление тратятся мил
лионы лет и тысячи поколени й неудачников и переход
ных форм.  Л юбое ускорение этого процесса очень цен
но и даёт быстро изменя ющемуся виду неоце н и м ые 
кон курентные п реимущества. 

Попробуем отыскать признаки столь важн ых явле
ни й в человеческой среде. Как уже говорилось выше, 
самой полиморфной частью нашего организма явля
ется мозг.  М ы очень  разные  по  орган изации  мозга,  
который более индивидуален,  чем отпечатки пальцев. 
Нашу непохожесть гаранти руют многократн ые кол и
чествен ные и качественные различия  в его строении ,  
пока неи звестные  для других жи вотн ых  (Савел ьев ,  
20 1 5б) . Это очень  хорошо с точки зрения бессовест
ной и жестокой эволюции  и отвратител ьно, есл и по
смотреть с позиции глобального гуманизма, равенства, 
братства и п рогресса п росвещён ного человечества. 
Самое главное - то, что наше церебрал ьное разно
образие создаёт п рекрасную структурную основу для 
быстрых эвол юцион ных изменени й . Вместе с тем од
ной изменчивости внутренней организации мозга явно 
недостаточно для появления  новых качеств. Совер-



7 5  

шенно необходим надёжны й, эффективный и быстро
действующи й механизм внутривидового отбора. 

Самыми  очевидными  условиям и  для отбора кажутся 
семейные группы  кровных родственников, среди кото
рых человек в недалёком прошлом проводил знач итель
ную часть жизни .  Эта ситуация сохранилась в деревнях, 
небол ьших городках и этнических кварталах эмигран
тов. Исторически сложи вшимся способом поддержа
ния  стабильности социальных и нсти н ктов или тради
ци й я вля ются местные  национал ь н ы е  объеди н е н и я  
компактно проживающего населения .  Хорошо извест
ны сохран ившиеся из прошлого афри канские, южно
американские и полинези йские племена. Он и  в чистом 
виде демонстри руют традиции изоли рован ного искус
ствен ного отбора в больших группах гоминид. Конти
нентальные объеди нения :  среднеазиатская махалля ,  
еврейский кагал , вайнахские тайпы  и русский деревен
ски й мир - имеют одинаковое биологическое значение. 
В конеч ном счёте это архаи ч н ы е  семей н о-террито
риальные сообщества, которые создают и поддержи
вают бол ьшой комплекс искусственных  социальных 
инстин ктов. Контроль за их выполнением возлагался 
на престарелых или наиболее опытных участников есте
ственного объеди нения .  

Ценность семейных социальных инстинктов в том, что 
при внешней стабильности и консервативности они лег
ко трансформируются.  Каждое следующее поколение 
людей вырастает в новых или немного изменённых усло
виях. Заимствование социальных инстинктов происходит 
из ранее не существовавших источников, что меняет их 
содержание и поверхностные цел и .  В резул ьтате на
копления различий сам ые добрые дедушки и бабушки 
тихо звереют, наблюдая за демонстрациями  новодель
ных социальных инсти нктов своих внуков и полубезум
н ы х  п равнуков .  Эти семе й н ы е  несч астья особе н н о  
обострились в Х Х  и XXI веках, когда скорость технических и обществен н ы х  изменени й стала выше ,  а жизнь  -
дольше. Легко понять, что столь заметн ые на бытовом 
и семей ном уровне конфли кты поколени й я вляются чу
десным источ ником плавной эволюции мозга гоми нид. 
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П ри слабой подвижности населения такой эволю
цион н ы й механ изм давал неплохие резул ьтаты,  хотя 
физически й отбор асоциальных особей был всегда за
труднён .  Их обычно изгонял и ,  увел ичи вая пол и м ор
фи з м  и кон куре нтность в н е родо в ы х  объед и н е н и й 
гом и н ид. Внутренняя  п роблема родовых отношени й 
состоит в то м ,  что молодые особ и авто м атически  
избавляются от  рассудочной деятельности , необходи
мости п ри нятия реше н и й и ответствен ности .  Зате м ,  
вырвавшись из-под надзора старших, о н и  восприни ма
ют остальной м ир как место охоты и ведут себя в соот
ветствии с родн ыми  традициями  канн ибалов-архантро
пов. В конеч ном счёте социальная свобода п ри водит 
к конфл и ктам и закономерной утрате части населения.  
Собствен н о  говоря , это и есть дифференциал ь н ы й 
церебрал ь н ы й сорт и н г  п р и  стаби л и з и рующей рол и 
искусственного отбора. 

Семейно-родовые локалитеты я вляются как первич
ными  источниками сохранения исторических социаль
ных инсти нктов, так и местами форми рован ия новых 
форм ритуализаци и поведен ия .  П римером могут слу
жить изолированные афри канские племена, где к сере
дине ХХ века сложился религиозный культ поклонения 
пролетавшим самолётам .  Этот п ример показывает, что 
возраст культа и его форма не имеют особого значе
ния .  Главн ыми  являются принцип  отличия от соседних 
объединени й л юдей и выработка частных социальных 
и нсти н ктов, поддержи вающих изоляцию.  

Этот эвол юционны й механ изм лежит в основе ми
лых русских тради ци й кулач н ых боёв стенка на стенку 
между соседними  деревня ми  и ули цами городов и по
сёлков. Такие молодецкие забавы в ди кой совдепии  пре
вратились в пещерные битвы с применением ножей , 
цепей , л о м и ков  и розоче к  из  водоп роводных труб . 
Поводы для массового ул ичного душегубства всегда 
были  незнач ител ь н ы ,  а последствия  - масштаб н ы .  
Часть п атриото в дворовых помоек отп равлялась на  
кл адб и ще ,  дру гая - осваи вать тюрем н ы е  н аборы  
социальных и нстин ктов, а третья - применяла полу
ченные навыки для развития доми нантности . 
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Семейно-уличные  механ измы коварной эвол юции 
безусловно хороши своей неотвратимостью и постоян
н ы м  давлением отбора. Однако их масштабы столь не
значительны,  что даже массовое использование кухон
н ы х  н оже й , охот н и ч ь и х  руже й и к р ы с и н ой отравы 
слишком медленно сказывается на глобальных популя
ционных процессах. Для ускорения отбора необходим 
более эффективны й искусствен н ый отбор. Наш услуж
ливы й мозг с неистощимой энергией и изобретатель
ностью потворствует эвол ю ц и и ,  создавая кровавые 
конфли кты и всё более совершенные и нструменты для 
истребления лучших  представителей своего вида. 

Иначе говоря, для быстрого церебрального сортинга 
людей желательно постоянно создавать условия отбора. 
Нужны хоть какие-то очевидн ые различия ,  способные 
раздел ить человечество и столкнуть различные груп
пы  или популяции между собой. В самом простом виде 
такую модел ь демонстрируют бандитские груп пи ров
ки - массовое я вление во всех развитых и недоразви
тых странах. Стабильные надсемейные популяцион ные 
систе м ы  луч ш е  всего демонстри руют я ркие истории  
сицилийской мафи и ,  неаполитанской каморры, китай
ских триад и я понских я кудза. Эти этнографические 
системы организованной преступности прекрасно экс
портировал ись в Северную Америку и другие стран ы .  
Их объединяют примити вный популя ционный парази
тизм и локальное кул ьтивирование архаичных социаль
ных и нсти нктов. Жестокость церебрального сортинга 
в таких системах краткосрочно увеличи вает биоразно
образие популяции  в целом и повышает адаптивную 
лабильность поведения .  Впол не понятно, что никаким 
гуманизмом и героизмом от этих аналогов кишечных 
паразитов даже не пахнет. Их наличие  в популяциях 
показывает существование непрерывного физического 
отбора людей по поведению и особенностям мозга. 

Огромную эволюционную пол ьзу приносят расовые 
различия людей. Они  порождают уни кальные по неле
пости, глупости и дикости конфликты, но стимули руют 
церебральны й сорти нг  в масштабах всей планеты . Од
нако эволюцион ны й процесс не огранич ивается столь 
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очевидны м и  способами отбора мозга. Его механ измы 
работают на всех уровнях, начиная с глобальных расо
вых, рел игиозных и межгосударственных конфликтов 
и заканчивая бытовым и  семейными  отношениями .  Тра
гедия этой ситуаци и состоит в том ,  что, не пони мая при
чин событий , м ы  с завидн ым упорством и щем поводы 
для создан ия очередного цикла самоотбора. П ри этом 
используются все механ измы ускорения эволюции :  от 
рели гиозных конфликтов до бытовой поножовщи ны.  

Вполне понятно, что наилучши м  способом раскры
тия потен циала каждого человека я вл я ются экстре
мал ь н ы е  условия  жиз н и .  В стабильном сообществе 
бытовые конфл икты ,  трагедии и ндивидуального разви
тия,  мелкий бандитизм и частное душегубство сл ишком 
медленно влияют на динамику церебрального сортин
га.  Такай отбор хорош и ценен своей методичностью 
при большой продолжительности действия ,  но снижает 
изменчи вость и играет роль стабилизирующего факто
ра, как и в мире животных. Этот стагнацион ный тип сор
ти нга типичен для Северной Америки и для Европ ы,  где 
давно не было глобальных поводов для самоистребле
ния .  И нтуитивно понимая замедление эвол юции мозга, 
обитатели этих территори й пытаются сти мул и ровать 
отбор м и грационными  процессами и внеш ними  конф
л и ктам и .  Однако для масштабного и быстрого цере
брального сортинга людей с востребованным строением 
мозга и поведением нужны более сильные и проверен
ные временем средства. Есл и они никак не возникают 
естестве н н ы м  путём ,  то по законам искусственного 
отбора их начинает создавать наш добры й и изобрета
тельны й мозг. Тут ему на помощь приходит буйная фан
тазия,  которая в сочетании с инстинктивным стремле
нием к доминантности и социальной исключ ительности 
даёт прекрасн ые результаты. 

П ростым и эффекти вным способом начать очеред
ной цикл отбора я вляется целенаправленное форми
рование любых особых п равил , традиций и языковых 
особенностей в локальной популяци и  людей . Самыми  
очевидными  примерами такого рода могут быть моло
дёжная субкультура общения и уголовная речевая ере-
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да. Подростки даже в интернете умудряются создавать 
свой ленивый язык, состоя щий из буквен ных сокраще
ний слов и даже фраз. Разбойники  дифференцируются 
от обывателей целыми  лексическим и  системами и тра
дициям и  оригинального понимания значения обычных 
слов. Тех же способов обособления и социальной исклю
чительности добивались и целые народы , когда созда
вал и и кул ьти вировал и очень  сомн ител ьные обычаи 
речевой независимости от бл ижайших племён и род
стве н н и ков.  

П ри этом не было никакой необходимости каки м
то образом прин ижать ил и обижать окружающие наро
ды и страны .  Стремление любой популяции  гом и н ид 
быть отдельным и самы м  лучшим  народом очень род
нит нас с низшими  приматам и .  Тот же эффект дости га
ется самостийным бахвальством, подчёркиванием своей 
планетарной исключительности или верой в особо за
ковыристы й кул ьт. П ри этом содержател ьная часть 
кул ьта может быть тривиальным плагиатом из набора 
каких-либо общеизвестн ых п равил или вы вернуты ми  
наизнанку традиция ми  ближайших соседей. Зато фор
ма соблюден ия неких социальных правил или кул ьта 
должна быть исключ ительно ори ги нальной. 

Например,  сторон ники одного культа должны каж
дое утро с песней подни мать на палку тряпицу стран
ного вида, другого - ориентируясь по компасу, встре
чать сол н це ,  а третьего - муз ы кал ьно  попуки вать, 
отбивая чечётку с телефоном в зубах. Ещё луч ше, если 
для достижения нужного тембра испускания анальных 
газов последний оригинал будет обязан покупать у пас
тыря особые продукты и заглаты вать их по часам. По
добные ди коватые фокусы и ужи мки есть во всех куль
тах , а их содержател ь н ая часть с п рятана в самом 
человеке. Обманувшись, человек приобретает возмож
ность не думать о п роблемах, а просто вы полнять пред
ложенные правила. В результате экономии  на расходах 
мозга он обильно получает внутримозговые наркотики 
как награду за лень. Кроме того, принадлежность к лю
бому культу или обладание сложным социальным ин
сти нктом повышает статус участника процесса. 
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Систе м н ая поддержка такого способа внушения  
т ри в иал ь но й обезья н ье й и с кл юч ител ь ности о ч е н ь  
эффе кт и в н а ,  пос кол ьку  поощряет  оди н и з  сам ы х  
архаичных инстин ктов - доми нантность и социальную 
у н и кал ьность .  П р и этом сове р ш е н н о  неважн о ,  что 
«боевой гопак» полезен только как физическое уп раж
нен ие, а американские воен ные герои после антидеп
рессантов и «таблеток смелости » становятся нарко
манам и .  На девушек и жен щин подобные  и нсти н кты 
действуют ещё более эффективно ,  чем н а  мужч и н .  
Особенности строения и х  мозга автоматически перево
дят любой часто повторяемый набор алгоритмов пове
дения  в систему при нятия решений . По этой п ричине  
они сами  начи нают внушать любые привычные нелепо
сти своим детям ,  и нстинктивно усиливая их адаптацию 
к новой социальной ситуации .  Подобная забота о детях 
позвол яет бы стро насаждать л юб ые необходи м ы е  
сообществу правила и тради ци и.  Отсрочен н ые послед
ствия искусственно  при витых инсти н ктов населением 
не осознаются , хотя они  могут привести к самоуничто
жен ию наивную популяцию или целую страну. Вполне 
понятно, что такие проекты целенаправленно и долго 
готовят, добиваясь выращивания целого поколения лю
дей в новой среде. В конечном счёте эти эвол юционные 
процессы ориентированы на создание масштабных конф
ликтных ситуаций , приводящих к началу быстрого фи
зического отбора. 

П роблема состоит в том ,  что после выполнения част
ных задач , полученных от создателей новых социаль
н ых инсти н ктов, в таких популя циях нач и наются не
контрол и руемые п роцессы внутрен него отбора. Это 
связано с тем ,  что обезьянье желание попол ьзоваться 
незащищённым  населением и пограбить собственную 
страну намного сильнее,  чем  стре мление  истребить 
неизвестных и опасных внешних кон курентов.  И наче 
говоря , прививая любые новые социальные инстинкты, 
м ы  автоматически запускаем механ изм искусственного 
отбора мозга. Опасность таких экспериментов состоит 
в том ,  что, кроме ожидаемых геопол итических плодов, 
неизбежно возни кает большое ч исло объеди нённых  
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обладателей модифици рован ного м озга. В луч шем 
случае эти плоды селекционной работы расползаются 
по планете и становятся индукторами новых процессов 
отбора. В худшем - они объеди няются и устанавли ва
ют свой собственный механ изм искусствен ного отбо
ра, построен н ый на широком при менении оружия.  

Следовательно, автономное или искусствен ное со
здание нового набора любых социальных и нстинктов 
крайне эффективно для ускорен ия эволюции нервной 
системы.  По этой причине наш мозг является организа
тором жестокой эвол юц и и ,  стремясь создать более 
справедл и вое, честное и п роцветающее сообщество 
л юдей . С сам ы м и  луч ш и м и  намерениями  он создаёт 
новые социал ь н ы е  и нсти н кты ,  которые фор м и руют 
национал ьную, религиозную или государственную ис
ключ ител ьность. Она быстро п ревращается во внеш
ние амбиции ,  конфликты и эффективный отбор с по
мощью самых современн ых танков, ракет, самолётов, 
кораблей и ПОДВОДН ЫХ лодок. 

В проти вовес эти м некрасивым и разрушительным 
инстин ктам среди наиболее агрессивных и аморальных 
популяций гоминид сложилась гуманистическая модель 
отсрочен ного церебрал ьного сорти н га .  Эта система 
никакого отношения к своему поэтическому названию 
не и меет и осуществляется с совершенно иными  целя
ми .  В социальных структурах изобретаются и внуша
ются населению идеи , которые должны объеди нить или 
уравнять всех на свете. В этом случае кажущиеся прав
ди выми ,  неподкуп ными  и справедливыми  социальные 
системы создают иллюзию той же исключительности ,  
но на несколько изменённом фоне. В таких ситуациях 
основными  признаками человеческой доми нантности 
объя вляются пол н ый гуманизм, абсолютное равнопра
вие и соблюдение м ногочисленных прав людей , ослов, 
дубов и клопов. 

На первый взгляд системы такого типа выглядят че
ловекол юби в ы м  торжеством разума и гармон и и .  На 
самом дел е и збыток равноправия  и свободы неиз
бежно п ри водит к п раздности ,  сексуал ь н ы м  извра
щениям  и изобретению необычных форм социальной 
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кон куренции .  И наче говоря , попытки локального вос
создания  райского периода эвол юции  развращают, 
а нароч итый гуманизм лишь немного маски рует арха
ичные инструменты искусственного отбора. Без биоло
гически моти ви рован ных прич и н  сытые и похотл ивые 
гом и ниды н и какой сознател ьности ,  тяги к труду или  
желания и нтегри роваться в благородное сообщество 
не проя вят. 

Подобные социальные конструкции нежизнеспособ
н ы ,  поскольку для содержания больш их масс празд
ных и быстро размножающихся гоминид необходимы 
знач ительные ресурсы.  Даже комплексы социального 
жилья, мини мального здравоохранения и раздача кар
точек на еду требуют очень больш их финансовых за
трат. По этой п ричине  все гуман истические системы  
край не нестабильны и требуют внешних  источ н и ков  
содержания .  Странам,  проявляющим ч резмерную за
боту о собственном населении ,  приходится зани маться 
жестоким финансовым и физически м грабежом всех, 
кто находится вне их собственных территорий . В ре
зультате возни кает локальная эволюционная стабиль
ность, вызванная двумя причинами.  С одной стороны,  
государство формирует искусственную доми нантность 
своего населения,  неоп равданно высоко оплач ивая его 
труд. С другой - изобретаются крайне затратные со
циальн ые льготы ,  обеспеч ивающие пищу, репродукцию 
и вызывающие полную зависимость свободных гоми
н ид. Это необходимо делать для того, чтобы п ревра
тить быстро нарастающую массу похотливых бездель
ников в сытых и послуш ных изби рателей. По сути дела, 
дом и нантная часть популяции стрем ится любой ценой 
п родлить своё райское существование, замедляя ил и 
стабилизи руя условия отбора внутри страны. 

Таки м  способом благоденствующие сообщества 
выносят неприглядные и кровавые инструменты искусст
венного отбора в разграбляемые зон ы планеты. Пара
зитический гуманизм ничего не меняет в отборе, а только 
замедляет его течение в одной или нескол ьких стра
нах. П ри избытке п и щи и услови й для разм ножения  
го м и н иды могут в ре м е н н о  с н и жать внутри видовую 
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агрессию, что только отклады вает и увеличивает раз
меры последующей вол н ы  и скусствен н ого отбо ра. 
Возни кновение  и развитие гуманистических систем 
очень привлекательно для дал ьнейших эволюцион ных 
процессов. Достаточ но вспомнить нежнейш ий и веле-

!.·· реч ивы й пацифизм,  которы й при вёл к двум м и ровым _ 
войнам и невиданн ы м  успехам в области эволюцион-
ного отбора. Об этом свидетельствуют 70-80 млн че
ловеческих жизней , оборванных во время двух ми ро-
вых войн .  Следовательно, любые либеральные системы 
исподволь готовят масштабные конфл икты с массовым 
истреблением носителей устаревших социальных ин
сти нктов и обладателей архаичных конструкций мозга. 

По этой причине агрессивный государствен ный ре
жи м переносит всю тяжесть искусственного церебраль
ного сортин га на собственное населен ие, а гуманисти
чески й - на чужое. Через некоторое время процессы 
отбора меняются на прямо противоположные. Оба под
хода никаким рассудочным содержанием не обладают, 
а я вляются компонентам и одного и того же дикого про
цесса биологической эволюции .  Эти социальные моде-
ли абсолютно непригодн ы для осмысленного развития 
человечества. Такие государственные конструкции явля
ются только источ ником усиления внутривидовых раз
личи й мозга и топливом для аморального отбора. 

Рассмотр и м  п роцесс форм и рования  социальных  
иллюзи й или инсти нктов как инструмент эволюции не
сколько подробнее. Для появления новых социальных 
инсти нктов достаточ но на протяжении  1 5-20 лет п ро
водить системное и методич ное насаждение любых не
лепостей , выдумок и откровенных глупостей . Свежее 
поколение убеждённых носителей новейших иллюзи й 
не замедлит появиться на ул ицах городов в коричневых, 
белых, красных или чёрных рубашках, тюрбанах или фу
ражках, под красными ,  чёрными  или радужн ыми  флаж-
ками .  Сомкнув колонны, марширующие крикуны и певуны 
с молитвами ,  ги мнами и маршами станут очередн ыми  
инструментам и церебрал ьной эволюции .  Бол ьшая их  
ч асть будут и с п ол ьзован ы для у н и чтоже н и я  уста
ревших конструкций мозга, а затем и сами  отправятся 
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н а  г ильоти ну .  В беском п ро м иссной эвол ю ц и о н н ой 
гонке и нструменты уже проведён ного сортин га всегда 
становятся непригодны для будущего. И нстинкт, даже 
социальны й , плох тем , что его можно убрать тол ько 
вместе с головой . 

К сожалению, напраши вается вывод о том, что в ре
зультате форми рования любых новых социальных ин
стин ктов эволюционный сортинг  мозга начинается сра
зу внутри популяции  или  государства. Агрессивные  
режи м ы  пытаются это я вление испол ьзовать, а л ибе
ральные - замедлить. Независимо от хотения властей 
события всегда развиваются оди наково. Разн и ца со
стоит только в степени публ ич ности происходящих про
цессов. На первом этапе обладатели старых социаль
ных инстинктов лишаются мест их хранения при помощи 
топоров, мотыг или гильотин .  После начального интен
сивного, но кровавого сорти н га п роцесс нем ного за
медляется . П роблема задержек состоит в том ,  что для 
создания новых инстинктов просто нет готовых носи
телей с совершенно пустыми головами .  Их можно толь
ко из готовить заново .  Стимул и ровать человечество 
к размножению не очень сложно, поскольку для боль
ш инства это еди нствен ная инстинктивная цел ь, развле
чение и смысл незатейл ивого существования .  

И нопланетн ые п исул ьки чертовидного эстета оце
нили  наши склонности к неуёмному фантазёрству как 
само собой разумеющееся свойство. Он и  приоткрыли 
оригинальный метод мы шления даровитых галактиче
ских набл юдателей . Засланец откровенно писал: 

«Двуногие владеют огромным мозгом, который обла
дает способностью к безудержной фантазии, почти не 
связанной с реальностью. Это драгоценное для нас свойст
во они растрачивают на мечтания о модных анатомиче
ских достоинствах, надевании разноцветных покровов, 
расширении личных зон размножения и приобретении рас
крашенных самодвижущихся тележек. Если бы эти суще
ства знали, что регулярные мечтания позволяют мозгу 
автономно находить оригинальные решения, то от них не 
было бы никакого спасения во всей Вселенной. На наше сча
стье, аборигены не понимают, что продолжают оста-
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ваться участниками дикой биологической эволюции. Они 
наивно считают, что преобразили природу и живут так, 
как сами придумали. Эта анекдотичная ситуация приво
дит к тому, что они увлечённо ускоряют искусственный 
отбор. Имея возможности решения практически любых 
планетарных и галактических проблем, они остаются не

вменяемыми инструментами биологических процессов» . 

Злорадство чертовидного Эл ьфовия легко можно 
понять, поскольку мы сами находим изысканные спо
собы прекращения разумной деятельности . 

Возвращаясь к социально-репродуктивным циклам 
изменчивости социальных иллюзий , следует отметить, 
что новодельные обладатели пустоватого мозга быстро 
насыщаются модернизированными  и нстинктам и и ста
новятся новым и нструментом сортинга. Есл и  бы чело
вечество восп роизводилось со скоростью размноже
ния дрожжей , то этот п роцесс шёл бы без переры вов 
и остановок. К нашему счастью, мы  медленно размно
жаемся и долго выращи ваем детёнышей, хотя в стрем
лении  начинать обучение детей с 5-6 лет,  сн ижен ии  
возраста замужества, первых родов и в поощре н и и  
многодетности п росматриваются эволюционные цели . 
Умозрительно опираясь на экономические сложности 
последстви й собственной некомпетентности ,  социаль
ные  дом инанты во всём м и ре стремятся наращи вать 
темпы смены поколений . Тотальное омоложение позво
ляет динамично заменять устаревшие наборы социаль
ных и нстин ктов и стимули ровать сцепленны й с н и м и  
отбор мозга. 

Все перечисленные чудесные преобразования нерв
ной системы осуществляются только на подготовитель
ном этапе действительно масштабного церебрального 
сорти нга. Звёздные часы эволюции наступают в несколь
ко иной ситуации ,  когда формируются наднациональ
ные систем ы  социальных и нстинктов. Существуют мно
гоч исленные глобальные заблуждения, превращающиеся 
в иллюзорные и нстинкты, необходимые для наиболее 
жестокого и глобального внутривидового отбора. 

Самыми старыми и эффективными системами тако
го типа являются разнообразные культы вымышленных 
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существ,  природн ых я влен и й , жи вотных или  истори
ческих персонажей. Религиозные подходы к выработке 
социальных и нсти н ктов крайне важн ы и необходи мы 
для ускорения церебрал ьного сортинга. Дело в том ,  
ч т о  сложн ые социал ьн ы е  и нсти н кты с неве роятн ы м  
трудом и огром н ы м и  затратам и  могут быть п ри виты 
з н ач ител ь н ы м  массам го м и н и д.  И х и с кусстве н н ое 
насаждение вызывает обоснованные внутренние про
тесты,  обусловленные ч резмерн ы м и  энергетическим и  
затратами  мозга и очевидной биологической бесполез
ностью. По этой причине самые успеш ные и глобальные 
культы обладают незатейливым набором при м итивней
ших социальных п равил.  

Разнообразные религии  предоставля ют потребите
л я м  п редел ьно у п рощён н ые и понятные наборы со
циал ьных инстинктов. Для их освоения не надо пере
напрягать свой мозг, а биологически й результат будет 
намного желаннее и дешевле расходов на социальны й 
гуман изм .  Все искренне  верующие впол н е  успешно  
едят, размножаются и выпендриваются друг перед дру
гом в разрешён ных культом пределах. Столь вы годная 
и понятная перспектива привлекает ленивых, похотл и
вых и п раздных гом и н ид больше,  чем л юбая другая 
социальная система, требующая заметн ых энергетиче
ских затрат мозга. По этой причине в наиболее орто
доксальных и регламенти рован ных кул ьтах оказы ва
ется много молодых жен щин .  Их биологич н ы й мозг 
экономит энергию, а гарантированный самыми  жесто
к и м  и п равилам и реп родукт и в н ы й успех п р и влекает 
больше, чем любая социал ьная свобода. Действитель
но, зачем насиловать мозг рассудочными  проблемам и 
выбора поведения ,  когда достаточно соблюдать неза
тейл и вые  п равила и обряды . Уч иты вая и нтуити вное 
стремление мозга к экономии на всём чём можно, успех 
самых простых решений всегда гаранти рован.  

Особое значен и е  для эвол юции и м еет кул ьтовое 
м ногообразие . Бол ь ш и н ство рел и ги й построе но на  
врождённых формах поведения ,  которые регул ируют
ся небольшим набором социальных инстинктов и двой
ственности сознания . Алгоритм ы простых правил по-
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ведения ,  экономия энергии мозгом и делегирование 
личной ответственности абстрактн ы м  богам гаранти
руют ус пешную наркотизаци ю го м и н ид иллюзия м и  
веры. По этой причине  в эволюционном становлении  
человечества все  виды верован и й и грал и огро м ную 
позитивную роль. Поскольку все культы эксплуатируют 
одни  и те же особенности мозга, а различаются ал го
ритмами самообмана, их конфл и ктность неизбежна. 
Зачастую сторонники разл ич ных религий не скры вают 
своих п ротиворечи й или кул ьти вируют их в открытой 
форме. Сущность и структурная основа любого кул ьта 
конфл и ктны по своей сути .  Кул ьт возни кает как со
циальная исключ ительность одной части населения по 
отношению к другой. Затем культ разрастается в набор 
выгодных социальных инстинктов, повышающих статус 
каждой особи ,  уже освобождённой от личной ответст
вен ности .  Резул ьтатом развития систе м ы  кул ьтовых 
иллюзи й становятся кровопролитные столкновения на 
рел игиозной поч ве. Он и  обычно завершаются наибо
лее масштабн ы м  нап равлен н ы м  отбором и ускоря ют 
эволюционные процессы.  По сути дела, все последова
тели рел игиозных культов оказываются сам ыми  актив
ными организаторами искусственного отбора и ярыми  
эволюцион истами .  

Собственно  говоря , архаичные рел игии  н ичем не  
отличаются от  современ ных иллюзи й культового ти па. 
Наиболее полез н ы м  для эвол юции и искусствен ного 
отбора стало создан ие системы электрон ного модели
рован ия реальности, которым раньше занимался толь
ко сам мозг. Компьютерн ый ви ртуал ьны й мир был уси
лен системой социальных и нтернет-взаимодействи й , 
что моментал ьно превратило его как в значи мую для 
эволюции гом инид систему искусственного отбора, так 
и в религию.  По сути дела, новая социальная иллюзия 
может быть названа виртуанством, поскольку содер
жит все признаки очередного культа. 

Для широкого распространения любая новая рели
гия должна быть внешне очень п рогрессивной и спо
собной заинтересовать детей и подростков .  П ервое 
поколение неофитов всегда становится агрессивным 
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и буйным  носителем учения ,  которое сулит ги гантские 
перспективы лич ного и общественного п роцветан ия .  
Все переч исле н н ые соблазны ш и роко п редставлены 
в ви ртуанстве. В этой модной религии  уже есть свои 
боги, апостолы,  святые и мучен ики .  Идёт героическая 
бо р ьба за обл ада н и е  н о ве й ш и м и  электр и ч ески м и  
молельнями ,  за п равдивый п и ксель и внутримонитор
ную свободу. В виртуанстве существует коллективное 
испол н е н и е  молитве н н ых орги й , где все участн и к и  
могут демонстри ровать символ веры и п роповедовать 
одновременно. М и ровая сеть создаёт иллюзию все
знайства и открытости мира, который включается нажа
тием пары клавиш .  Ви ртуанство обещает невидан ное 
цифровое равенство и возможность лич ного вл ияния 
на л юбой процесс. Нал ичие обратной связи гаранти
рует иллюзию причастности простодушных обывателей 
к созданию независимого от них и нереального мира. 
О таком масштабе самозадури вания  и контроля за 
паствой ни одна архаич ная религия не могла даже меч
тать, что гарантирует их плавны й переход в объекты 
культурологической археологи и .  

Таким образом ,  семейн ые, груп повые, этнические, 
государственные  и рел и гиозные  разли ч и я  я вляются 
резул ьтатом естественной биологической эволюции .  
Конфл и кты между ними  порождаются противоречиями 
созданных мозгом умозрительных иллюзий . Основной 
дв ижуще й сило й отбора стан о вится стол кнове н и е  
иллюзорных социальных инсти н ктов, которые имеют 
внегеномное наследование и быстро изменяются в за
висимости от ситуации .  

Основная трагедия п роисходящего состоит в том ,  
что жизнь любых биологических сообществ заканчи
вается социальн ы м и  тупиками .  Из них можно выходить 
только при помощи войн или катастроф. По сути дела, 
мы будем и дал ьше пожи нать плоды эквифинальности 
любых социальных фантазий и государственных систем, 
есл и не избавимся от вакханалии  скрытой биологиче
ской эволюции .  



5 . ЦЕРЕБРАЛ Ь Н Ы Й ЛАМАРКИЗМ 

Наряду с автономизацией эволюции головного моз
га, искусственным отбором ил и селекцией важнейшую 
роль в эволюции человечества и грают социальные ин
сти н кты с внегено м н ы м  способом наследован ия .  Их 
значение трудно переоценить, поскольку наши отноше
ния ,  особенности поведения ,  традиции ,  пищевые при
страстия,  культурные различия и даже приёмы  мышле
ния передаются при  помощи социальных и нстин ктов. 
Это важнейший инструмент гоминидной социализаци и,  
общественного манипулирования сознанием и основа 
искусствен ного отбора. 

Изменчивость человеческой нервной системы уси
ли вается в локальных популяциях внегеном ным спосо
бом передачи поведения .  Эволюция нашего мозга неот
делима от конкуренции людей с разными социальными 
инстинктами .  Он и  передаются из поколения в поколе
ние во время воспитания и обучения детёныша, но и ме
ют в мозге строгую локал изацию, как и врождённые  
инстинкты.  Для хранения социальных и нстин ктов суще
ствуют специальные  «человеческие»  области мозга, 
расположенные в лобных, височ ных и теменных обла
стях (Савельев, 20 1 6 ) . Поведение закладывается в мозг 
ребён ка его окружением и мало изменяется в процессе 
жизн и .  Социальные и нстин кты очень похожи на врож
дён ные,  но нам ного сложнее и отл ичаются изменчи
востью при наследовании . 

Надо отметить, что идея существования внегеном
ного наследования поведения далеко не нова. Одн им  
из первых исследователей , поня вших суть этого аспек
та созревания мозга человека, был В. М . Бехтерев. Изу
чая проблемы социального отбора и наследствен ности,  
он писал : « Но необходимо признать ещё иной фактор, 
содействующий передаче приобретён ных особенностей 
п ото м ству .  Этот фа кто р м ы  назы ваем социальной 
н асл едстве н н остью.  П од эти м н а и м е нован и е м  м ы  
обозначаем передачу и з  поколения в поколение  п ри
обретён н ы х  навыков и рефлексов путём восп итания  
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и переи мч ивости вообще, основанных на подражан ии ,  
внушен ии  и усвоении»  (Бехтерев, 1 9 1 6) . Рассматри вая 
эволюцию сообществ в животном мире, он п редлагал 
ввести понятие социального отбора в качестве одного 
из основных факторов эволюции.  В. М . Бехтерев пря
мо п и сал : « . . .  м ы  сч итаем социал ь н ы й отбор наряду 
с дарви новским естественным отбором основн ым зако
ном жизни ,  которы й, как м ы  видели ,  в результате ведёт 
к поддержке более социальных особей , хотя бы и менее 
приспособленных к окружающей природе» .  Этот вы вод 
сделан столетие назад, но он не был усл ышан и оценён 
в научном сообществе. Вполне понятно, что бесконеч
ное самомнение и вера в нашу «духовную» исключи
тельность успешно погубили  п рекрасную идею бле
стя щего учёного. 

У человека социал ьные инстинкты эволюционно воз
никл и  как способ адаптивного поведения в сообщест
вах. Для традиционных генетических способов пере
дачи столь сложной информации наш мозг непригоден.  
Зачастую новорождённые не торопятся даже сделать 
свой первый рефлекторный вздох, что вынуждает акуше
ра шлёпнуть ленивца по попке. Некоторое время детё
ныши  срыги вают пищу и демонстри руют неадекватные 
рефлекторные реакции , которые постепенно налажи
ваются при  сенсомоторной сти муля ции .  Это показы
вает, что даже самые древние врождённые рефлексы 
начи нают нормально  восп роизводиться с бол ьш и м и  
затруднен ия м и .  П ри всей своей внеш ней п р и м итив
ности рефлекторное дыхание ,  присасы вание  к мате
ринской груди , глотан ие, проталкиван ие п ищи через 
кишечник  и дефекация далеко не так просты, как кажет
ся на первый взгляд. В эти п роцессы вовлечены м ил
лионы ней ронов, которые с трудом и с ошибкам и за
п у с кают  м н о госту п е н ч ат ы й и сложн ы й м ехан и з м  
простейшего врождённого рефлекса. 

Вполне понятно, что передать при помощи генома 
основные формы социального поведения ил и знания 
высшей математики невозможно. В л и ней ной струк
туре ДНК можно спрятать частоту и скорость деления 
клетки ,  механизм и время бел кового синтеза, что абсо-
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лютне необходимо для развития всех соматических 
органов .  В небол ьш их нервных системах насекомых 
при помощи этого способа передач и информации уда
ётся даже детерм инировать пространственную органи
заци ю отдел ьных  ней ронов .  И менно  этот механ изм 
позволяет беспозвоночным  наследовать больши нство 
форм и нсти н ктивного поведения .  В нервной системе 
человека, состоя щей из м иллиардов нейронов, деталь
ное п рограм м и рован ие  морфологии  всех ней ронов 
и будущих социальных отношений осуществить невоз
можно. Даже среди общественных насекомых регуля
ция согласован ной акти вности сообщества осуществ
ляется хемогенетически м и  механ измам и .  Так, пчёлы  
постоян но « целуются » ,  передавая химический сигнал 
подавления половой дифференцировки, который выра
батывается еди нственной яйцекладущей маткой . Если 
она погибает, то появляются несколько новых реп ро
дуктивных особей из числа рабоч их пчёл .  Самая зрелая 
матка заменяет старую, а остал ьных обычно уничто
жают. Этот при мер показы вает, что даже в сам ых про
стых сообществах возникает внегеномная регуля ция 
коллективных действий сообщества, которая позволяет 
эффективно управлять поведением отдельных особей . 

У млекоп итающих прямая генетическая детермина
ция сложного поведения затруднена ещё нескольки ми  
прич инами .  Во время развития нервной системы про
исходит непредсказуемая гибель клеток, а пул межней
ронн  ых корковых связей всегда и ндивидуален и не
повтори м ,  что затрудняет структурную генетическую 
детерми нацию. И нформацион ные связи и кол ичество 
нейронов в каждом фун кциональном образовании  ин
дивидуальны .  Из-за случайной гибели нейронов и ве
роятностного образован ия си наптических связей в раз
витии даже однояйцевые близнецы обладают различ ной 
орган изацией мозга. Этот регуляционны й м еханизм 
инди видуального развития модифицирует самые кон
сервати вные врождённые рефлексы. 

Следовательно, при помощи генетических механиз
мов создать эффекти вную систему наследования слож
н ых форм поведения невероятно трудно. На практике 
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порочность такого способа наследования социальных 
навыков усложняется тем ,  что общественные и нстинк
ты и стандарты поведения  изменя ются в каждом по
следующем поколен и и .  И наче говоря , генетическая 
детерминация очень сложного и быстро меняющегося 
поведения даже гипотетически невозможна и очевидно 
губител ьна.  По этой п р и ч и н е  в Э В ОЛ Ю Ц И И  СЛ ОЖИ Л СЯ 
необычный способ наследования социал ьного поведе
ния .  В него вовлечены геном человека, специализиро
ван ные области коры полушари й и отношения людей 
внутри сообщества, которые коп ируются мозгом рас
тущего организма. Эти ком поненты нераздели м ы  и яв
ля ются основой стабильности передач и социальных  
инстинктов из поколения в поколение.  

Социал ь н ы е  и н сти н кты в ы рабаты ваются м ежду 
людьми внутри небольших популя ций . Это могут быть 
тради ции,  рели гиозные правила, местные законы,  об
щественные п редставления о добре и зле и прочие осо
бенности публичного или домашнего поведения. В среде 
таких этн ических или общественных популяций выра
стают л юди,  которые восп рини мают эти п равила как 
повседневный и естественный алгоритм поведения или 
социальны й инстинкт. Скоп ированный у взрослых в ран
нем детстве комплекс инстинктов аналогичен функции 
запечатления у животных. Хорошо известно, что гуся
та, н икогда не видевшие своей матери-гусы ни ,  запоми
нают в качестве родителя любой движущи йся объект 
(Lorenz , 1 965 ) . Он и  п реследуют абстрактную « маму» ,  
стараясь подражать ей и запоми нать все её действия.  
Это запечатление  может сохраняться всю жизнь или 
тол ько на период развития ,  до полового созревания 
(Савельев , 1 9 98 ) . 

Очень похожие события происходят и с развиваю
щимся ребёнком. Отл ичие состоит в том,  что масштабы 
детского и юношеского запечатления в развитии чело
века в тысячи раз больше, чем у животных. Человече
ски й вариант запечатления  отл ичается м ножествен
ностью одинаково глубоких и растянутых во времени 
отдельных событий . Ребёнок многократно запечатле
вает ал горитмы самых разных социальных инстинктов 
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в катастрофических масштабах. Источн и к  набл юдае
мых различи й состоит в том ,  что у животн ых сущест
вуют м ногоч ислен ные  огран ичения  объёмов индиви
дуал ьной памяти. 

У большинства беспозвоночных и низших позвоноч
ных запоми нание  лич ного оп ыта связано с кон крет
н ы м и  б иологичес ки м и  задач ам и и мало зависит  от 
воспитания,  которого часто просто нет. Поведение пред
ставителей этих групп  обычно  и нсти н ктивно ,  а доля 
новоп риобретённых знаний сказывается только на не
большой части адаптивных действий . Эти особенности 
обусло вл е н ы  м ал ы м и  размерами  не рвно й систе м ы  
и ограниченной ём костью памяти. 

Для рептили й, птиц и млекопитающих ситуация не
много меняется. Их мозг несравненно больше, а вместе 
с ч ислом нейронов растут способности к запоминанию 
индивидуального опыта и подражанию.  В резул ьтате 
этих нейральных п риобретени й возникают такие фено
мены,  как запечатление, сложная и даже коллективная 
забота о потомстве, коррекция адапти вного поведения 
в стае или сообществе. У обладателей наиболее круп
ного мозга доля личного оп ыта приобретает всё боль
шее значен ие, а внегеномные способы передачи пове
дения постепенно превращаются в обучение.  Следует 
подчеркнуть, что в животном мире п риобретённые фор
мы поведения почти ни когда не могут превали ровать 
над врождёнными  (Савельев, 1 998 , 2005б, 20 1 Sa) . 

Всем и эти м и  возможностя м и  обладает и человек, 
но они усилены огромным ресурсом головного мозга. 
П ростое запечатление мамы только вылупи вшимся из 
я йца гусёнком заменено в мозге ребёнка формирова
н ием  цел ых ком плексов социальных  и нсти н ктов . На 
самом ран нем этапе индивидуального развития п ро
стейш и е  действия коп и руются у родителей . Обычно 
это и нтонации реч и , слова, манера поведения и мас
штабы социальной агрессии .  Автоматически фиксиру
ются мозгом традиции п итан ия ,  запахи ,  манера дви
же н и я ,  обстан ов ка п о м е ще н и й и суточ н ые р итм ы .  
Самыми существен ными  детскими запечатлениями яв
ляются представления о существующих в сообществе 
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це н ностях.  Отношение  к самой жиз н и ,  социал ь н ы м  
взаимодействия м ,  предметам и явлен иям запечатлева
ется как этнографически й и нстинкт поведения и сохра
няется на всю жизнь. 

С расширением внесемейных контактов подростка 
начинается акти вное подражание, при нудител ьное или 
самостоятельное обучение. Эти процессы длятся более 
десятка лет, пока головной мозг не достигнет периода 
полового созреван ия.  В это время он почти утрачивает 
с п особ н ость ко всем фо р м а м  подража н и я ,  кроме  
репродуктивного. И нсти нктивная нацеленность на раз
множение снижает все механ измы запечатления и рас
судоч ное восприятие окружающего мира. Это гормо
нально-эмоциональное потрясение организма является 
своеобраз н ы м  фи налом накопления  уни версальных  
поведенческих инстинктов социального происхождения. 
Способность осваи вать новые ал горитмы поведения  
сохраняется на дол гие годы,  но в меньших масштабах. 
Дал ь н е й шее восп р и ят и е  м и ра завис ит от и нд и в и 
дуал ьной организации мозга и носит более изощрён
ный характер. 

Для нас важно то, что мозг человека разви вается 
очень  дол го, а события,  аналогичные гусиному запе
чатлению,  могут п роисходить на протяжен ии полутора 
десятков лет. У человека это назы вается созреван ием 
или взрослен ием .  В этот период происходит своеобраз
ное человеческое запечатление социальных и нсти нк
тов, которые сохраняются в специальных лобных, ви
соч ных и темен ных областях мозга (Савел ьев, 20 1 5б, 
20 1 6 ) . Однако п роблема состоит в том ,  что социальные 
и н сти н кты п ри в и ваются молод ы м  особя м  очень  не
предсказуем ы м  способом.  Степень случайности запе
чатления некоего ал горитма поступ ков и социальных 
ценностей зависит от состоя ния мозга в тот ил и иной 
момент созреван ия .  Для каждого кон кретного чело
века сущность форми рован ия личности довольно прос
та и регул и руется морфогенезом мозга. 

Рассмотри м  реальны й п ример социального запечат
ления  подростком некоего алгоритма поведения или 
даже целостной жизненной стратегии ,  которы й можно 
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считать социал ь н ы м  и нсти н ктом .  Например ,  быстро 
растущий юнец несколько дней провёл у любвеобиль
ной бабушки . В это время он не мучил кишки в модных 
забегаловках, а отлично питался . Растущий организм 
оказался в блаженном переизбытке метаболитов, а это 
неизменно стимулирует рост отростков нейронов и об
разование новых синаптических связей, необходимых 
для форм и рования  дол говременной памяти . Впол не 
предсказуемо вырвавшийся от занудной старушки под
росток решил потратить карман н ы е  ден ьги и пошёл 
в кино. Попав на хорошо сделанный и содержательный 
фильм о жизни нищего писателя,  соч иняющего рома
ны о суперагенте, мальчик  был потрясён . На его дет
ское сознание оказал и огром ное влияние как изя щная 
шпионская жизнь с шам пански м ,  сигарами и горяч ими  
красотками ,  так и убогость существован ия соч инителя 
этих соблазнов. Философия парадоксальности бытия 
была накрепко запечатлена в нейронных связях его моз
га благодаря бабушкиным закускам . Подростка п ри
влекла форма двойной жизн и ,  которая сохран илась 
в виде социального и нсти нкта и стала его скрытой нату
рой . П рожи в дли нную жизнь шпиона, он в конце концов 
стал писателем,  хотя и далёким от гротескного кинош
ного образа. Такое влияние социальных моделей пове
дения на формирование сознания неизбежно происхо
дит с каждым человеком,  особенно в молодости. 

Встреча с сил ьной и целеустремлён ной личностью, 
плоды работы гения ,  просмотр яркого и умного кино
фильма,  п рочитанная книга или случайн ы й разговор 
могут повл иять на человека больше, чем любые педаго
гические ужимки родителей и уч ителей. Среди извест
ных при меров достаточ но вспомнить судьбы ген иаль
н ых композиторов, учён ых,  ораторов и философов. 
Так, Моцарт в своих ран них сочинен иях подражал Кар
лу Филиппу Эмануэл ю Баху и Иоган ну Адол ьфу Гассе, 
а Бетховен - Моцарту. Молодой Аристотель стремился 
походить на Платона, Тацит - на Цезаря , Лейбниц  был 
ярым картезианцем (сторонником Декарта) , а Кант -
последователем Юма. Сильные юношеские впечатления 
изменил и жизнь будущих гениев, послужив основой для 
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редких и необычных социальных инстинктов.  Следует 
уточнить, что каждый из этих великих запечатл ителей 
гениальных образцов мог встретить другую одарённую 
личность и п рожить совершенно и ную жизнь.  В этом 
отношении  социальные инстинкты довольно случайны ,  
но  масштабы их притя гател ьности и влияния  зависят 
от сходства конструкции мозга учителя и ученика. 

Надо отметить, что мозг сохраняет потен циал со
циал ьного заполнения довольно долго, но само запе
чатление происходит быстро и зависит от метаболизма, 
среды и образца для подражания.  Отличное запомина
ние обусловлено массивом межнейронных связей , при
чём неизвестно, в какое время и в каком окружении  
подростка они  возникнут. По этой причине нел ьзя пред
сказать момент ключевого запечатления ,  которое мо
жет быть многократным.  Эти особенности созревания 
мозга человека требуют внимательного подхода к за
полнению его специфических областей необходимыми  
социальными  инсти н ктам и .  Для успеш ной и глубокой 
замены одних социальных инсти нктов на другие тре
буется в среднем около 20 лет методичной работы.  Чем 
дольше внушаются нужн ые сообществу ил и властя м 
социальные инстинкты, тем выше вероятность их запе
чатления .  Примером является восп итательная политика 
Советской России и Герман ии  в 20-30-е годы ХХ века. 
Для создания  систе м ы  новых п редставлени й о м и ре 
у молодёжи потребовалось всего 1 5-20 лет навязыва
н ия выдуманных социальных и нстинктов. П ри хорошем 
контроле за обществен ной и нформацией в обеих стра
нах удалось легко получ ить популя ц и и  убеждён н ых 
бо й цов ,  кото р ы е  вскорости п е решл и к м ассо вому 
истреблению друг  друга. 

А налоги ч н ы е  п ро цессы п рои сходят на У краи не 
с 90-х годов ХХ века по настоящее время. Методичное 
и непрерывное внедрение  национальных социальных 
и нстин ктов в мозг детей и подростков п ри вело к фор
м и рован и ю  популя ц и и  с устойч и в ы м и  ал горитмам и 
агрессии  этнической направленности .  Сущность такого 
поведения  и нсти н ктивна и построена на двух прими
тивных мотивациях л и мбического происхожден ия (Са-
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вел ьев ,  20 1 5б ) . Одна  обусловлена  и н сти н кти в н ы м  
стремлен ием к увел ичению личной , групповой или эт
нической дом и нантности .  П ри этом способ достиже
н и я  и ско м о го б иологического состоя н и я  не и м еет 
никакого значения .  Он стимул ируется внутренней си
стемой наркотического самопоощрения мозга, так как 
соответствует эвол юционному оп ыту выживан ия .  

Другая , более скрытая , мотивация активных участ
ников передела мира связана с инстинктивными ожи
дан и я м и  реп родукти в н ы х  и п и щевых  п реи муществ .  
Поскольку инстинктивные формы поведения легко кон
кури руют с рассудоч н ы м и  решения м и ,  л юбая госу
дарственная поддержка тенденций биологической эво
люции имеет огромный народный успех. Вместе с тем 
у народной любви к обещаниям и казённому поощре
нию архаичных и нстин ктов есть одна особенность -
недол говеч ность .  Стабилизация л юбых социал ь н ых 
опытов возможна только при быстром достижении  пре
и м уществ  все м и  участ н и ка м и  стол ь р и с кован н о го 
мероп риятия .  Для этого необходим воен н ы й или со
циальный успех с последующей раздачей «земель,  зла
та, рабов и СЛ ОНОВ» .  

Врем е н н ы е  задержки в получ е н и и  вкусн ой еды ,  
денег, самок, славы и краси вых орденов могут остано
вить самые перспекти вные авантюры. Есл и  скорой раз
дачи «слонов» не происходит, то инстинкты перенапра
вят  в н и м а н и е  об иже н н ы х  и спол н ителе й на м о ш н у  
начальников. Это случается потому, что организаторы 
первыми  накапливают запасы обещанного счастья и по
лучают право ношения блестящих предметов на любой 
части своего тела. Иначе говоря, обращаясь к стимуля
ци и инстинктивных форм поведения ,  необходимо сразу 
начи нать готовить оплату или эффективное уничтоже
ние носителей полезных, но очень временных инсти нк
тов. Обычно происходит последнее, что с регулярностью 
подтверждается и замалчивается стыдл ивой историей 
человечества. 

Осн о в н ая п р обл е м а  в ы ращен н о го с зада н н ы м и  
сво йствам и п о кол е н и я  состо ит  в то м ,  что и скусст
венные социальные инстинкты столь же устойч ивы ,  как 
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и наследуемые. Дело в том ,  что созданные для реше
н ия сиюми нутных государственных задач социальные 
и нстин кты воспринимаются растущи м мозгом человека 
как абсолютная истина. Он и  внушаются простейш и м  
способом через средства массовой информации ,  кото
рые копи руют друг у друга как содержание информа
ции , так и способы её подач и. Если эта социальная среда 
дополнена фильмами ,  кн игами и популярными образ
цам и поведения,  то накопление задан ных социальных 
и нстин ктов и методов самоубеждения будет гаранти
ровано. Для восп итан ных  в такой среде подростков 
изменение социальных и нстинктов практически невоз
м ожно.  В качестве острого оп ыта достаточно пого
ворить со старым носителем советских социальных ин
сти нктов ил и молодым - украинских. Н икому из них 
н ичего объяснить или доказать противоположную точ
ку зрения п рактически невозможно. По этой причине 
носителей револ юцион ных идей и старых и нстин ктов 
п риходится физически заменять на новых и молодых. 

Привитому в детстве миропониманию могут проти
водействовать тол ько врождённые  инсти н кты.  Недо
статок пищи и риск личной гибел и заставят обладателя 
диких социальных идей ненадолго отказаться от своих 
п ри вычек поведения и общен ия.  Однако при малейшем 
ослаблени и  внешнего давления на такого человека ак
тивность первичных социальных и нстин ктов п роявляет
ся вновь .  Н осител ьство усвоенных  в детстве п равил 
поведения необратимо меняет человека, как и наслед
ственное заболевание генетической природы. Подобную 
патологию исп равить обычно нел ьзя , а неподч и нение 
казённым социальным инстинктам отражает их конфликт 
с семейными  или врождёнными  формами поведения . 

Вполне понятно, что для решения сложных государ
ствен н ых задач регулярно требуются целые поколения 
временщиков с полезн ым  набором при витого в детстве 
поведения .  Однако впоследствии ,  есл и поставленная 
задача была успешно выполнена или забыта, носителей 
этих социальных и нстин ктов стараются изолировать от 
нового поколения ,  выращи ваемого для других проек
тов. Социальные  инсти н кты меня ются часто, а л юди 
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живут дол го, что вызывает популяционные конфликты 
и замедляет эволюцион ную динам ику. 

Для дифферен циального навязывания или внуше
ния социально значимых государственных инсти нктов 
давным-давно была п ридумана система своеобразного 
апартеида или раздельного развития.  В самом понят-
ном виде этот подход реализуется в детских полувоен
ных орган изациях. Церковно-приходские ш кол ы,  со
ветские октябрята и пионеры, немецкий гитлерюгенд, 
суворовские и кадетские уч ил и ща дают п рекрасны й 
пример такого подхода. Детя м с раннего детства пред
лагают для запечатления тщательно отобранный набор 
социальных инстинктов, называемый патриотическим ,  
национальным, религиозным или  военным воспитанием. 
В этой среде вырастают блестящие служители культов 
или военн ые. Он и  обладают нужными  для государства 
эффекти вными  и безопасными формами поведения .  

Н езависимо от каз н ы  похожая и нсти н ктивно-со
циал ьная специал изация часто воз н и кает и в среде 
ремесленников, которых надо рассматривать в самом 
ши роком см ысле слова. Таки м способом обычно вос
производятся банкиры,  врач и ,  политики ,  музы канты , 
композиторы, художники,  артисты и менее публичные п 
люди. Тут дело не в наследственном даровании,  которое · .. · .�,·�· . 
обычно отсутствует, а в ран нем запечатлении  набора 
профессиональных форм поведения и приёмов работы. 
Стабил ьное вос п роизводство из  поколения  в поко-
ление п рофессиональных посредствен ностей тол ько 
доказы вает социал ьно-инсти нктивное п роисхождение 
навыков самых обычных детей . Это неплохой вариант 
поддержания хорошего уровня традиционного ремес
ленничества. Однако следует помнить, что семей ные 
клан ы всегда отчая н но противодействуют появлению 
настоящего ген ия .  

От этих частных п роблем следует вернуться к более 
общим эвол юцион н ы м  закономерностя м .  В больших 
популяциях массовая смена социальных инсти н ктов 
обычно происходит после естественного вымирания их 
обладателей . Это сл ишком медленны й п роцесс, и про
грессивное человечество изобрело множество способов 
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принудительного уничтожения носителей устаревших 
социальных  и н сти н ктов. Эффективно  избавиться от 
ненужных, но ши роко распространён ных социальных 
и нстинктов можно во время войн и стимуля ций хрони
ческих конфликтов. Идеальной ситуацией для ускорения 
эволюционных процессов можно сч итать эффективное 
репродуктивное восп роизводство популяции при быст
рой замене носителей устойчивых социальных инстинк
тов. В скрытой форме этой идеологии придерживаются 
все современные государства и мел кие сообщества. 

Обобщая источники многообразия поведения чело
века, необходимо сказать, что оно складывается из двух 
основных переменных.  С одной стороны,  это ги гант
ская изменчи вость мозга у каждого его обладателя .  
Качествен н ые разл ичия  мозга могут дости гать видо
вого уровня ,  а кол ичествен ная изменчи вость делает 
нас очень непохожи м и  или несовмести мыми .  С другой 
стороны,  в каждой популяции , сообществе или стране 
формируются наборы устойчивых социальных инстинк
тов, которые в детстве и юности навсегда запечатлева
ются в памяти человека. Для бол ьши нства л юдей их 
и з м е н е н и е  н е возможно даже при остром желан и и  
самого обладателя замороченного в детстве мозга. 

Таким образом,  постоянная модификация социаль
ных и нсти нктов наклады вается на изменчивость мозга 
и динами ку развития социальных отношени й . Резуль
татом становится ги гантски й пол и морфизм индиви
дуального поведения , который был и остаётся основой 
для жесточай шей кон куренции  и отбора. Н адо под
черкнуть, что нестабильность социальных и нстин ктов 
я вляется залогом блестя щих общественных экспери
ментов в человеческой истории .  

Следовательно, впервые возни кнув у поздних авст
ралопитеков, социальные инсти нкты начали собствен
ную эволюцию,  которая неотдел има от естественной 
истории человеческого мозга и общества. Этот зан и
мательны й процесс привлекателен тем, что в большин
стве естествен ных  сообществ социал ьные  и нсти н кты 
быстро изменя ются . Н еобходи мо отметить, что под 
естестве н н ы м и сообществам и  следует пони мать все 
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формы п и щеварител ьно-реп родукти вных отношени й . 
Всюду натаскавш и й м н о го п и щи и л и  её всеобщего 
экви валента (денег) примат зан имает дом и н ирующее 
положение как в обществе, так и в сохранении генома. 
Остальные завистн и ки стремятся раздел ить его п ре
имущества или завладеть большими .  Способы и мето
ды значения не и меют, а главн ы м и  целями  я вляются 
реп родукти вн ы й резул ьтат и социал ьная дом и нант
ность. Общественная грызня происходит исключитель
но по биологическим законам, очень далёким от бла
городных устремлений цивилизации .  

Вполне понятно, что иногда эта сладостная живот
ная идиллия нарушается в странах с фашистским,  ком
мунистическим ,  религиозным или декларативно-гума
н истическим устройством .  В таких государственных  
системах основными  организующими  принци пами вы
ступают довольно п римити вные и нсти н кты-фантазии .  
Популярные людоедские правила поведения и сортинга 
мозга формируются в рамках синтетических идей или 
культов, что,  на первый взгляд, снижает их эволюцион
ную жизнеспособность. Нам кажется , что невероятная 
простота, лживость и откровен ная глупость основных 
социальных постулатов таких сообществ не могут сде
лать их жизнеспособными.  Однако это не так, поскольку 
каждый социальный инстинкт, вербующий новых сто
ронников, базируется на врождённых формах поведе
ния .  П ри системном подходе к навязы ванию л юбых 
новых форм поведения требуется их непосредственное 
подкрепление пищей , репродуктивными  удовольствия
ми и доминантностью новообращённого. Есл и удаётся 
хотя бы частично решить эти простейшие задачи ,  то ре
крутирование потом ков обезья н не представляет ни
какой проблемы. Биологичность нашего сознания так 
вели ка, что даже высокая смертность среди последова
телей какого-либо дикого культа будет только подчёр
кивать его исключител ьность. 

Поп ыток создания утопических, но идеал ьных си
стем жизн и людей было много, и они оставили глубо
кий след в нашей истории .  Достаточ но вспомнить сто
летни й расцвет Афи нской ш кол ы философии ,  эпоху 
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Аристотеля-Александра Македонского, переустрой
ство Ан глии  Кром велем,  фран цузские револ юции ,  на
ционал-социал изм в Герман ии  и построение  ком му
н изма в России .  Поверхностны й анализ  этих систем 
социализации гоминид показывает, что мы  имеем дело 
с поп ытками создания сообществ на основан ии  новых 
и нстинктов. Идеи внедрения таких инстин ктов обычно 
возникали у отдел ьных людей и были настол ько био
логичны ,  что легко расп ространялись в любых общест
вах. Завиральные  идеи бол ьши нства орган изаторов 
быстро расползались по праздным  и ленивым мозгам 
обнищавших граждан и становились очевидны м и  лич
н ы м и  мечтами ,  а затем и социальными  инсти н ктам и .  
Как правило, их нестабильность состоит в скоротеч но
сти распространения . Он и  становятся социально значи
м ы м и  до физической смены поколений , которые были 
носителя ми  устаревших представлен ий . По этой причи
не организаторам смены и нсти нктивного статуса госу
дарства приходится негуманно сокращать ч исло носи
телей п редыдущих заблужден и й и вводить строги й 
церебральный сорти нг. Так было во время масштабных 
социальных экспериментов в Италии ,  Испан ии ,  Герма
нии ,  России ,  Северной Корее и Китае. 

Во всех переч исленных странах новейшие социаль
ные инсти нкты возн икли искусственно,  но на базе арха
ичных  врождён н ы х  форм поведе н и я .  П ри этом ско
рость их распространения была очень высокой, что не 
позвол ило вырастить полноценное поколение в среде 
новодельных инстинктов. Вполне понятно, что для ко
личественного накопления обладателей необходимых 
конструкций мозга времени тем более не хватило. Воз
никло эволюционное рассогласование в процессе цере
брального сортин га. « Прекрасные» идеи уже появились, 
а н и носителе й , ни изменени й в конструкци и мозга 
бол ьши нства ещё нет. 

Следо вател ьно,  сверхп рогрессивные  социальные  
и нсти нкты вступают в неприм ири м ый конфликт с суще
ствовавш ими адаптивными  конструкциями  мозга и на
боро м  п редыдущих заблужден и й .  Слабость ори ги
нальных социальных конструкций обычно и нтуитивно 



1 03 

пони мал и уже их творцы. Он и  п ытал ись максимально 
быстро устранить дисбаланс между новодельными ин
стин ктами и архаи ч н ы м и  конструкциями  мозга. П ро
блема обычно  решалась при  помощи разл и ч н ых ва
риантов гильоти ны,  поскол ьку модных идей было мало, 
а обладателей устаревшего мозга - м ного. Это все
гда вынуждало ориенти роваться на молодых мужчи н  
как носителей новодел ьных инсти н ктов. 

В таких ситуациях приходилось проводить интенсив
ны й церебральны й сортин г. П ри методичном истреб
лен и и  носителей устаревш их идей и ногда удавалось 
стабилизи ровать систему довольно надолго. Со време
нем интенсивность искусственного отбора сн ижалась, 
сортин г  замедлялся , новые поколения  обладателей 
стареющих конструкций мозга сами становились ретро
градами,  а общество возвращалось на исходные пози
ции отбора. 

Подводя промежуточ ны й итог анализа источ ников 
социал ь н ы х  и н сти н кто в ,  необход и м о  отметить не
сколько общих закономерностей . 

Во-первых ,  социал ь н ы е  и нсти н кты возн и кл и  как 
форма внегеномного наследования сложного поведе
н ия человека вместе с появлением специализирован
ных отделов мозга для их хранения .  

Во-вторых, п риобретённые социальные и нстинкты 
я вля ются человечес к и м  вариантом м н ожествен ного 
запечатления  животн ых. 

В-третьих, социальные инстинкты нестабильны и по
стоя нно изменяются. Каждое новое поколение культи
вирует модифици рован ные наборы и нсти нктов, отли
чающихся от предыдущих. 

В-четвёртых, для естественной смены устойч и вых 
инстинктов необходи м церебральный сортин г  на п ро
тяжении  нескольких поколени й . 

В-пятых, принудительная и быстрая смена ши рокого 
набора социальных инстин ктов эффективна только при 
контроле за системой детского и юношеского восп ита
ния в сочетан ии  с резки м снижением роли родителей. 
Важн ы м  условием  я вляется частич ная эл и м и нация  
носителей п редыдущих вариантов поведения .  
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В - ш ест ы х ,  к о н фл и кты с о ц и ал ь н ы х  и н сти н ктов  
между поколениями  неизбежн ы при  увеличении  п ро
должительности жизни и частой смене стратегий раз
вития внутри одной стран ы.  

Эти закономерности показы вают, что социальные 
инстинкты внегеномного наследования являются важ
нейши м  компонентом организации сообществ гоминид 
и инструментом управления поведением .  Их п реи му
щества и одновременно хронические недостатки об
условлены слишком глубокой кортикальной фиксацией 
ал горитмов поведения ,  привитых в детском и юноше
ском возрасте. С одной сторон ы,  эта устойч ивость за
печатления позволяет адептам легко жертвовать соб
ственной и чужой жизнью, что повы шает социальную 
эффективность государства, культа или тайного обще
ства. С другой стороны,  та же устойч ивость вынуждает 
искать способы физической замены носителей уста
ревших и нстин ктов, которые не поддаются коррекции 
в новых условиях. 

Жестокая практическая цикличность смены социаль
ных инстинктов доказывает естественное происхожде
ние  этого явления и его направленность на получение 
видоспецифических п реи муществ. Реальными  источ
никами адаптивности людей стали две п ростые причи
ны :  сложное социальное поведение и наличие областей 
мозга для хранения его алгоритмов. В целом столь пла
стич ная и и ндивидуал ьно устойч и вая система уп рав
ления стала источ н и ком отбора, что ускорило эволю
цию мозга человечества. 

Невероятная цен ность появления внегеномного на
следован ия социальных  инст и н ктов ч еловека может 
быть понята только через анализ проблем теории эво
л юции .  Теоретические вопросы законов развития био
логической жизни на Земле акти вно будоражили науч
ное и общественное мнение чуть меньше столетия назад. 
К середине ХХ века всем казалось очевидн ы м, что тео
рия Ч. Дарви на-А. Уоллеса, допол нен ная генети кой, 
молекуля рной биологией , законами макро- и м и кро
эволюции в сочетани и  с эвол юцией экосистем ,  впол не 
объективно объясняет наблюдаемые глобальные био-
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логические  изменения  в жи вотном и растител ьном 
мире (Северцов, 2005) . По этой причине  горячие споры 
о жизнеспособности гипотезы Ж. Б . Л амарка давно 
забыты и п редставляют интерес только для истори ков 
науки.  Поскольку обсуждение старинных течений науч
ной мысли в учебном процессе упрощено до полного 
непони ман ия ,  мне  придётся напомнить суть основной 
идеи этого исследователя .  

В своём главном теоретическом труде «Философия 
зоологи и »  Ж. Б. Ламарк сформулировал роль влияния 
на организмы среды обитания и образа жизни .  Он счи
тал , что по  мере того, как изменяются условия оби
тан ия ,  кл и м ата, п итан ия  и образа жизн и ,  трансфор
м и руются соответствен н ы м  образом и рост, форма,  
соотношение частей, окраска, консистенция,  подвиж
ность и индустрия животных (Ламарк, 1 9 1 1 ) . Морфо
логические изменения организмов, в соответствии с ги
потезой , п роисходят среди жи вотн ых и растен и й от 
« привычки частого упражнения органа или отсутствия 
его употребления » .  С одной сторон ы ,  процесс редук
ции ,  по словам Ж. Б. Ламарка, выглядит таким образом: 
«Отсутствие употребления органа, сделавшееся посто
я н н ы м  вследствие усвоенных  п р и в ычек ,  постепенно  
ослабляет этот орган и в кон це кон цов заставляет его 
совершенно исчезнуть» .  С другой стороны ,  для мор
фологического п рогресса и адаптивных  изменени й 
предлагается противоположн ый способ: « Частое упо
требл е н и е  органа ,  сделав шееся постоя н н ы м  в силу 
при вычки ,  увеличивает способности этого органа, раз
вивает его самого и заставляет его приобрести разме
ры и силу действия,  каких нет у животн ых, уп ражняю
щих его менее » .  Резул ьтаты такого испол ьзования  
организма наследственно закрепляются и передаются 
из поколения в поколение,  что и становится причиной 
эволюционных перемен (Ламарк, 1 9 1 1 ) . 

Не вызывает сомнения,  что эти идеи подтвердить не 
удалось, а часть оригинальных доказательств Ж. Б. Ла
марка превратилась в расхожие анекдоты. Среди них 
достоин  упоминания оригинальный анекдот с редукцией 
желудка пьяниц. Ж.Б. Ламарк заметил, что французские 
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пьяницы того времени ел и очень мало твёрдой пищи ,  
а энергию получал и в основном из нап итков. По его 
мнению, жидкая пища быстро эвакуируется из системы 
пищеварения,  не растяги вая желудка и кишечника. На 
основан и и  этого он делает вы вод, что « " .с течением 
времени  их желудок сжался , а кишки  укоротились» . 
Такие п релестные  рассужден и я  не  подтверждал ись  
анатомами и ещё больше дискредити ровал и  сом н и 
тел ьную гипотезу. 

Теоретическое построение Ж. Б. Ламарка действи
тел ьно неверно и умозрительно в отношении  тради
цион ных  объектов морфологической эвол юци и .  На
следование даже самых ценных качеств, приобретённых 
в течение жизни ,  н и когда не происходит. В качестве 
примера воспол ьзуемся экспериментам и не на жи вот
н ых, а на людях. Образцом сом н ительности идей ла
маркизма могут служить оп ыты на азиатских и афри
канских красотках, которые продолжаются уже многие 
поколения.  В М ьянме и Таиланде обитает племя пада
унгов, относящееся к груп пе каренов. Женщины этого 
племени с ран него детства удлиняют шею кол ьцами .  
М асса этих колечек  м ожет превы шать 20  кг ,  и п ри 
пожизненном ношен и и  они  вызы вают атрофические 
и з м е н е н и я  в мускул атуре шеи .  Ан ал о ги ч н ы е  п ред
ставления  о женской красоте существуют и в южно
африканском племен и ама-ндебеле, принадлежащем 
к народам группы  нгуни .  Женские шейки приобретают 
жи рафистую форму,  что,  по-види мому ,  возбуждает 
ндебел ьских эстетов .  Н а самом деле шея почти н е  
деформируется , а основные анатомические изменения 
связаны с плечевой зоной. Таким изысканн ы м  спосо
бом азиатские и африканские селекционеры уже много 
поколений улуч шают своих любимых женщин для сек
суальных утех. 

Однако в последнее время некоторые свободом ыс
лящие извращенки из падаунгов отказываются носить 
впечатляющие ошейн и ки .  В результате такой свободы 
нравов их шея и плечевой пояс остаются без изменений . 
Следовательно, вытянутые шейки никак не закрепились 
в геноме, хотя попыток было очень много.  Если бы ама-
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ндебеле и падаунги просто оставляли для размножения 
только естественных дл инношеих красавиц, а осталь
ных отбраковывали ,  то через сотню поколений желае
мы й эстетический финал был бы получен и без тяжёлых 
колец. Этот примитивны й пример показывает, что ла
маркизм является всего-навсего наивным умозрением 
и изящной игрой М ЫСЛ И  ЭВОЛ ЮЦИОН ИСТОВ п рошлого. 

Аналогичн ы м  образом ,  пытаться перестроить в те
чение одной человеческой жизни мозг или детские со
циальные  и нсти н кты невозможно.  П ри нудительн ые 
изменения в поведении ,  уже детерминированном мор
фологической организацией мозга, получить почти не
возможно. Каждый раз на впитанный с молоком матери 
и хорошо запечатлённы й социальный инсти нкт придёт
ся надевать железн ы й ошей н и к , заставляя человека 
изменить своё «естественное» поведение.  П ринуждая 
сложи вшегося человека отказаться от своих терри
ториально-этнографических правил поведения и мыш
ления,  мы  заставим его насиловать свой мозг и подра
жать чужеродн ым тради ция м .  

И митационная адаптивность скры вает от окружаю
щих реальны й нрав и юношеские социальные инсти нк
ты. Ради кально перестроить таких особей невозможно, 
а сменить ментал итет удастся л и ш ь  через несколько 
поколений в контрол ируемой среде обитания .  И наче 
говоря,  структурные изменения мозга, возникающие 
при цереб рал ьн о м  сорт и н ге ,  долж н ы  обязател ьно  
допол няться разл и ч н ы м и  социал ь н ы м и  и нсти н ктами ,  
которые являются види мой причиной дальней шего ис
кусствен ного отбора. 

По поводу инсти н ктов в рукописи коварного Эль
фовия был найден стран ны й пассаж, который вселяет 
надежду на будущее человечества. Чертовидный аван
тюрист писал : 

«Ужасающая скорость эволюции сообразительных або
ригенов имеет несколько уязви.мых для внешнего в.меша
тельства особенностей. Самой существенной из них явля
ется социальная наследственность. Мозг этих существ 
пока ещё не способен к врождённой передаче как сложных 
социальных правил поведения и научных знаний галактики, 
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так и рассудочных принципов мышления. Он может только 
сохранять простейшие физиологические функции. По этой 
причине двуногие паразиты вынуждены принудительно пе
редавать своим бестолковым детёнышам очень много зна
ний уже после рождения. Это не всегда возможно, поскольку 
требует значительных ресурсов и связано с особенностями 
местообитания конкретной популяции. Воспитание, об
учение и передача навыков интеллектуальной деятельно
сти длятся у аборигенов долго, мучительно и с большими 
индивидуальными ошибками. Бестолковые аборигены ис
пользуют драгоценную возмоJ1сность внегеномного насле
дования сложных форм поведения самым диким способом. 
Они умудряются в каждом следующем поколении созда
вать набор социальных инстинктов, частично или полно
стью отрицающих предыдущие. Этот неосознанный при
ём закладывает естественный и непреодолимый конфликт 
между поколениями. Вместо того чтобы использовать уп
равляемое развитие социальных инстинктов для выработки 
рассудочных систем контроля поведения, они оставили эти 
процессы в ведении биологической эволюции. Именно эта 
глупость приводит к кровавым конфликтам, которые чрез
вычайно ускоряют эволюцию людей. В этот процесс мож
но умело вмешаться, изменив суть социальных инстинк
тов аборигенов. Достаточно сформировать необходимую 
для вторжения иллюзию и осуществить её поддержку на 
протяжении двух поколений. При таком подходе есть шанс 
воспользоваться особенностями мозга и мышления дика
рей для развития галактической цивилизации» . 

Этот вывод при шельца предполагает не м гновенное 
уничтожение всего населения планеты,  а его творче
ское и нопланетное изменение.  Наивный инопланетянин  
даже не догадывается об изыскан ной подлости и мсти
тел ьном дол готерпен и и  объектов оп исания ,  что обе
щает галактике бесконечные развлечения. 

Таким образом,  эволюция гоминид привела к созда
нию механ изма наследования приобретённых свойств 
разума. Разработанные или полученные из внутривидо
вых контактов социал ьные инстинкты гоминид переда
ются потомству независимо от содержания человече
ского генома.  Есл и охотничье п равило,  бытовой или  
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реп родуктивный приём регуля рно при носит результат, 
то он незамедл ител ьно переходит в ранг социальных 
инстинктов с внегеномным  наследованием.  П ри высо
кой общественной или личной эффективности найден
ное решение закрепляется подражанием ,  и м итацией 
или зап исывается на внешние носители памяти.  

Есл и присмотреться повнимательнее, то это тот же 
осмеянный выше классический ламаркизм «упражне
н и я  или  неуп ражнения » ,  тол ько в сфере поведе н ия 
человека. По сути дела, всякое удачное «упражнение» ,  
под которым следует понимать вновь возни кшее прави
ло, навык или знание, закрепляется в виде внегеномно 
наследуемого социал ьного и нсти н кта. Бесподобное 
достижение человеческого мозга состоит в том ,  что он 
научился сохранять каждый уникальный навык, достиг
нуты й одн и м-единствен н ы м  человеком .  Первоначал ь
но этот навык реплицировался п ри помощи подража
ния  и подсматри вания друг за другом .  По-види мому, 
так в далёком прошлом передавалось искусство добы
вания  огня ,  изготовлен ия  каменных  оруди й , стекла, 
металла и мелкое ремесленничество. Затем обучение 
при помощи подражания было оторвано от отдельных 
носителей знания  и перенесено в книги .  Поя вил ись 
центры передачи внегеномной и нформации в виде уни
верситетов, институтов и уч илищ. После массового раз
вития грамотности и клавиатурной п исьмен ности вся
кая ерунда и случайные достижения стали фиксироваться 
и становиться общей внегеномной и свободно наследуе
м ой и нформацие й . Со в ре м е н н ы е  социал ьн ы е  сети 
явля ются общими музеями  хранения внегеномных ин
сти нктов, навыков и прочих выдумок человечества. 

Следовательно, изящное заблуждение Ж. Б. Ламар
ка в отношен ии  костей и кишок оказалось пророчест
вом для эволюции головного мозга человека. Наш мозг 
стал автоном н ы м  объектом эвол юци и ,  а при помощи 
своих болтли вых и изобретательных носителей добил
ся наследуемого сохра н е н и я  посл едстви й и н д и ви 
дуал ьных «уп ражнен и й и неуп ражнени й » .  Эволюция 
мозга и подневол ьного ему человечества аккумул и
ровала все известн ые приём ы  самосовершенствован ия 
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и методы искусствен ного отбора. Отдели в  социальные 
инсти н кты от собствен ного генома и создав области 
мозга для их индивидуального хранения ,  только гом и
н иды умудрились перевести индивидуальные навыки 
в наследуемые свойства вида. 

Таким образом ,  казавшийся давно решённым конф
л и кт между естествен н ы м  отбором врождён н ых из
м е н е н и й и наследован и е м  п р и обретё н н ы х свойств 
отсутствует в эволюции человека. Наследование при
обретённых свойств осуществляется при помощи вне
геномного наследования социальных инстин ктов, кото
рые  кажды й раз об новл я ются п р и  загрузке в мозг  
очередной жертвы эволюции .  



6 . СХОДСТВО РАЗЛ И Ч И Й  

Поверхность головного м озга человека снаружи 
покрыта бороздами и извилинами ,  обладающими  уни
кал ьной морфологией . Их рисунок намного и ндиви
дуальней отпечатков пальцев и генной дактилоскопии .  
В ближайшем будущем комплект антропометрических 
паспортных дан ных наверняка дополнят томографией 
мозга. Борозды и извилины ,  создающие рисунок боль
шей части поверхности полушарий , принадлежат нео
кортексу, или новой коре. Новой корой называют шесть 
слоёв нейронов, лежащих тонким слоем под поверх
ностью полушарий и зан и мающих полоску тол щиной 
около 5 мм .  Эта структура нашего мозга поя вилась за
дол го до возни кновения  человечества и специфична 
для всех млекоп итающих. Надо отметить, что гордый 
царёк природы и меет довольно посредствен ный с ана
том ической точки зрения головной мозг. У жи вотн ых 
он может быть тяжелее, как у слонов и китов. Дельфи
ны при равной с человеком массе тела имеют в два раза 
больше борозд и извилин ,  а начисто лишённый их бо
бёр может гордиться нам ного более толстой корой (Са
вел ьев, 2005б) . 

Тем не менее н ичем не выдающи йся человеческий 
мозг каким-то образом умудрился стать сложнейш им 
ассоциати в н ы м  инструментом. Для ответа на воп рос 
о принципиальных отличиях мозга человека от мозга 
высокоорганизован ных млекоп итающих необходимо 
обратиться к различиям в механизмах эволюции .  Имен
но уникальные критерии искусственного отбора гоми
нид стал и источ ником нашего творческого мышления .  
Кул ьтиви руя наиболее востребован ные  особен ности 
общественного поведения ,  мы начали уникальный п ро
цесс церебрального сортин га, который быстро при вёл 
склонных к канн ибал изму диких приматов к современ
ной цивил изаци и .  

Феномен человеческого м ышления постоянно вдох
новлял и озадач ивал теологов, философов и учёных 
недавнего п рошл ого. Н е п о н и м ая неврологической 
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п р и роды рассудка, искусствен ного отбора и причин  
смены  стратеги й гом и н идного поведения ,  они  искал и 
ответы в умозрениях и изящном словоблуди и .  Так все
гда бы вало в истории  человечества, когда незнание 
скрывали за туманной терминологией или объяснял и 
выдуман ной сущностью. В этом отношен и и  наиболее 
занят н ы  анти кварн ы е  фил ософские  п редставл е н и я  
о социальном развитии человечества, которые совсем 
не связаны с реальностью (Клейн ,  20 1 4) . Тем не менее 
старые идеи об « истории развития души »  очень полез
ны для понимания становления мозга человека. 

Следует отметить, что в понятие «души»  на рубеже 
XIX и ХХ веков вкладывали рациональны й смысл ,  а не 
совреме н н ы й кокте йл ь  и з  п р и м ит и в н ы х  верова н и й 
и страхов, подогретых жи вотной праздностью мозга. 
Луч ше всех пытался рационально испол ьзовать этот 
терм и н  Э. Кречмер ( 1 927 ) , который писал : «Душою м ы  
назы ваем непосредственное переживание. Душа есть 
всё то, что было ощущаемо, воспринимаемо, чувствуе
мо,  представляемо, желаемо».  В столь разумном виде 
термин  в психологи и не прижился и вернулся в культо
вы й словарь как обозначение вымышленной сущности 
гом и н ид.  

В рамках изучения истории души или социального 
развития человечества внятную периодизаци ю собы
тий предложил наимоднейш ий в начале ХХ века пси
холог В. Вундт (Wuпdt , 1 896 , 1 9 1 2) . Этот исследователь 
был  безуп реч н о  обоб ран сво и м и  последователя м и  
и постепенно ,  но  стол ь же тщател ьно забыт (Клей н ,  
20 1 4) . Заслуга В. Вундта состоит в том ,  что он попы
тался создать очен ь грубую и умозрительную систему 
становления поведения человека. Он предложил перио
дизацию церебрал ьного развития Ното sopiens so
piens, где кажды й этап был сопоставим по значен ию 
с известны м и  зоологическими ароморфозами .  По сути 
дела,  в измен е н и и  поведе н и я  человека он выдел ил 
этап ы ,  сравнимые в эволюции с выходом позвоночных 
на сушу, появлением теплокровности , полёта и плацен
тарным развитием млекопитающих. Не столь очевид
н ые и яркие, но сходные по знач и мости этапы станов-
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ления поведения наших предков В. Вундт и попытался 
выдел ить. 

Он п редложил разл ичать период примитивного 
человека, которы й представлял собой переход между 
животным и человеческим образом жизни .  Речь идёт, 
по его м нению,  о «состоя нии  неорганизованных орд, 
без земледелия  и только с зачатками  орудий» .  Следую
щий этап развития В. Вундт обозначал как земледель
ческий тотемный период, который предполагал слож
ное племен ное расчленение  и систему социал ь н ых 
законов,  регул и рующих реп родуктивные отношения .  
За эти м этапом следовал период богов и героев, кото
рый часто не совсем корректно называют античностью. 
Последний период развития В. Вундт называл периодом 
гуманности, «которы й от узконациональной орган и
зации стремится перейти к общим м ыслям  о человече
стве с бол ьш и м и  и нтернациональным и объеди нения
ми  (м ировые царства, ми ровые религии ) » . 

Если не приди раться к деталям ,  то за прошедш ие 
столетия н и каких заметн ых изменени й в натурфило
софских взглядах на социал ьное развитие человече
ства не произошло. Следует особенно подчеркнуть, что 
выделенные В. Вундтом социальные периоды развития 
автор объяснял не усложнением культуры и орудийной 
деятел ьност и ,  а сменам и пон имания  чело вечеством 
общей карти н ы  ми ра. Для примитивного и тотем
ного этапов он считал характерной ан и м и стическую 
(животную) , для периода богов и героев - религиоз
ную, а для современного времени гуманности - науч
ную картину м и ра. 

С удобством остави в  погрешности этого умозрения 
на совести давно умершего В. Вундта и его последова
телей , перейдём к церебральным аспектам проблемы.  
Со време н н ы е  воз можности анал и за исто р и и  цере
брального сортинга ограничены плохой исследованно
стью гоминидной эволюции на большинстве континен
тов. По этой причине анализ человечества охватывает 
те рритори ю соврем е н н ой Европы  и её бл ижай ш и х  
окрестностей . Пе риодизация социал ьного развития 
В. Вундта очен ь  условна и построена на теоретическом 
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анал и зе исто р и и ,  что раз м ы вает гран и цы реал ь н ы х  
событи й нашего социал ьного становления .  Уч иты вая 
огран ичения  этого умозрител ьного подхода, поп ро
буем реконструи ровать стол ь зан и мател ьные цереб
ральные метаморфозы.  

Для п о н и мания  того, что п роисходило с мозгом 
человека на каждом вундтовском этапе развития, надо 
решить один небольшой парадокс. Дело в том ,  что в по
следний (сапиенсны й) период эволюции объём мозга 
л юдей долго не менялся, а затем стал понем ногу умен ь
шаться . К настоящему врем е н и  п родви нутые евро
пейцы уже утратили около 1 6 %  своего драгоцен ного 
мозга (Савельев, 20 1 5а, 20 1 6 ) . Такие ужасающие по
тери не повл ияли на динамику очевидного социально
го и научно-техн ического прогресса. Склады вается , на 
первы й взгляд, очень нелогич ная ситуация .  Мозг ста
новится мен ьше, а цивил изация - совершен нее. Ре
шение этой п роблемы вновь сп рятано в конструкции 
мозга, которая отличает нас от жи вотных. Рассмотрим 
обе стороны парадоксальной ситуаци и .  

С одной стороны,  от  полуживотных семейно-племен
ных отношен ий человечество бодро переходит к слож
ной иерархической структуре царств, и м перий и м иро
вых религиозных культов. Параллельно удалось заменить 
пещеры и звериные шкурки на гигантские города и слож
ную одежду, а вместо утом ительных  пеших походов 
обзавестись маш инами и самолётам и .  

С другой стороны,  у гоминид с момента появления 
Нато sapiens sapiens и Нато sapiens neanderthalensis 
мозг непрерывно умен ьшался, что снижает его творче
ские возможности .  Эта закономерность обусловлена 
сокращением числа нейронов, вовлечённых в процессы 
памяти и м ы шления .  Гении  с больш и м  мозгом встре
чаются в 4 раза чаще, чем  стол ь же способн ы е  л юди 
с маленьким (Савельев, 20 1 Sa, б) . Следовател ьно, об
щая тенденция уменьшения массы мозга у европеоидов 
п ри очевидном прогрессе цивилизации выглядит более 
чем парадоксально. 

П ротивореч ие можно разреш ить несколькими  спо
собами.  Наиболее очевидны й ответ кроется в простей-
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шем предположении о том ,  что сложная структура со
общества гоминид требует конформизма и социальной 
пассивности . Далёкие от церебрал ьной свободы по
средственности , озабоченные пищеварением,  изготов
лением и разведением потомков, явля ются фундамен
том л юбой цивил изаци и .  Для это й части популяции  
л юбая избыточ ная и нтеллектуал ьная самостоятел ь
ность разруш ительна и социальным отбором не под
держивается . 

Вполне естествен но, что столь обширный и невос
требованны й неврологический ресурс опасен социаль
н ы м  об ре менением .  И м е н н о  переизбыток хорошей 
памяти , способность к сравнению и любая форма быто
вого здравом ыслия несут огромную опасность для ста
бильности сообществ.  По этой п р и ч и н е  ч резмерно 
сообразительные и активные обыватели быстро элими
ни руются под давлением стабилизирующего отбора, 
который у гоминид отличается изощрённостью и неве
роятной жестокостью. 

Совершен но ясно,  что следствием такого нап рав
ленного отбора становится увеличение числа всё более 
покладистых и пассивных граждан с маленьким мозгом.  
Большой творческий мозг не нужен и даже вреден для 
вы пол нения огран иченного ч исла социальных правил 
поведения  обществен н ы х  гом и н ид. На сегодн я ш н и й 
день л юбое государство стрем ится свести рассудоч
ную активность мозга населения к нулю.  Это достига
ется назойливой социальной ориентацией граждан на 
п и щеварение,  размножение и бытовую конкуренцию.  
Для этого годятся все средства - от соблазнения про
стодуш ных людей едой и пещерками для размножения 
до состязания в обладан ии всеобщими эквивалентами 
ил и марками самодвижущихся тележек. По-видимому, 
перспективным финалом такого процесса может стать 
средняя масса мозга европейца около 1 кг. Эта общая 
тенденция  социал изац и и  за счёт сн ижения  и ндиви
дуал ьной измен ч и вости уже внесла большой вклад 
в уменьшение массы мозга современного человечества. 

Стол ь гад к и е  п ерс пекти в ы  деградаци и  п рос ве
щённой Европ ы вызывают обоснованные возражения . 
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В настоящее время существуют огромные популя ции 
гоминид с массой мозга около килограмма, населяю
щие Африканский континент. Однако тамош н ие обла
датели мозга европейской мечты пока дости гли боль
ших цивилизацион ных успехов только в кон куренции 
за гуманитарные бутерброды и динамичное размноже
н ие. Несколько поколений успешного воспроизводства 
африканцев на территории Европы никак не сказались 
на  их и нтеллектуальном развитии , а новые проблемы 
почему-то сохраняют свою древнюю пищеварительно
реп родуктивную сущность. 

Возникает нехорошее подозрение, что речь идёт не 
о массе мозга, а о качественных разл ич иях в структуре 
неокортекса, п рошедшего различны й эвол юцион ны й 
путь искусственного отбора. Даже европейцы, страстно 
уменьшающие свой мозг, и гордые африканские вла
дельцы искомого объёма нервной ткани не совсем оди
наковы .  Эти разл ичия  не очевидн ы ,  но очень  вл ияют 
на  поведение и социальные наклонности конкретного 
человека. При этом цвет кожи и географическое про
исхождение человека могут быть легко нивелированы 
и ндивидуал ьной изменчи востью мозга. Следует под
черкнуть, что разл и ч н ы й эволюцион н ый путь станов
ления нервной системы может быть пройден людьм и , 
принадлежащи м и  к одной расе, этносу и даже популя
ции .  Вл и я н и е  и скусствен ного отбора на выжи ван ие  
и метисацию потомков одной семьи довольно случай
но, но не может быть усреднено н и  на каком уровне. 

Ключевой п роблемой , лежащей в основан и и  воз
н икшего вопроса, является неокорти кальная организа
ция головного мозга разл ич ного эволюционного гене
за, но одинаковой массы. Для луч шего осознания сути 
я вления проведём умозрительное сравнение пароч ки 
разноцветн ых гом и н ид с оди наковой массой мозга. 
Кроме этого, сделаем смелое допущение, что в резуль
тате уникального совпадения оба мозга очень похожи 
по организации неокортекса. При соблюдении условия 
структурного сходства отличия логично искать в раз
мерах отдельных полей и подполей мозга, которые мо
гут индивидуально различаться в десятки раз (Савель-
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ев, 20 1 5б) . Это объяснение по сути верно, но в полной 
мере не исчерпывает проблемы.  

П ри большой разнице в размерах отдельных полей 
и подполей м ы  п росто получ и м  несравн и мую пару.  
Перед нами будут два очень непохожих по поведению 
и личным и нтересам человека. Следовательно, необхо
димо ввести ещё одно условие - поля и подполя долж
н ы  быть п р и мерно  оди накового размера.  В нашем 
умозрительном экспери менте это означает, что любое 
из полей неокортекса не может отличаться в сравнивае
мой паре более чем на 50% . Разн и ца невел и ка, если 
учесть существующие многократные различия .  На пер
вый взгляд кажется ,  что при таком сходстве мозга два 
человека будут напоминать однояйцевых близнецов. По 
идее, сходные размеры полей неокортекса должны 
идентично анализировать внешний м и р и формировать 
сходное поведение.  К сожалению, это не так. В строе
ние  мозга каждого нашего гипотетического исп ытуе
мого вмешивается аморальная и совсем не толерантная 
эволюция .  Два обладателя почти одинакового мозга 
всё равно будут непохожи , поскол ьку их п редки п ро
шли очень разные пути искусственного отбора. Иначе 
говоря , существуют структурные отличия мозга, кото
рые отражают эволюцион н ы й путь, п ройден н ы й той 
или иной популяцией людей. 

По разл ичным причинам у меня ранее не было воз
можности обсудить стол ь скол ьзкий социальны й во
прос конструкционных особенностей мозга равной мас
сы ,  но разного происхождения .  Для пони мания сути 
проблемы читателю придётся немного помучиться с при
мерам и из сравн ител ьной цитоархитектоники .  Пара
доксальность столь тонких различий можно разреш ить 
п ростым способом - сопоставив  наиболее древние 
и эволюционно прогрессивные конструкции неокортек
са мозга современных млекоп итающих. 

В качестве наиболее удобных объектов сравнения 
можно испол ьзовать современ н ы х  х и щ н и ков и со
храни вших архаичные черты строения мозга австра
л ийских сумчатых.  П одберём подходя щую пару для 
сравнения по массе мозга. Для этого вполне подойдут 
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3 5-килограм мовы й кен гуру и домашняя  собака или  
волк при мерно того же размера. У таких жи вотных мас
са мозга составляет около 60 г и присутствуют разви
тые борозды и извил ины на поверхности полушарий . 

Вполне понятно, что при общем единстве строения 
неокортекс бол ьших  полушари й сумчатых нем ного 
отл ичается по кортикальной стратификации (располо
жен ию слоёв) нейронов от аналогичных структур мозга 
хищных. Тем не менее локал изация фун кций и распре
деление морфофункциональных полей лежат в рамках 
общего архети па. Основное отличие строения неокор
текса выбранной пары состоит в размерах п ромежут
ков между поля м и  коры ,  которые при нято назы вать 
лимитрофными адаптациями .  Эти участки неокортекса 
по их цитоархитектоническому строению нельзя уве
ренно отнести ни к одному из лежащих рядом полей. 

По сути дела,  л и м итрофные адаптации  я вля ются 
переходн ыми  зонами между функционально детерми
н и рован ными  полями  коры. И менно эти м и  участками 
неокортекса собаки и волки отличаются от  австрал ий
ских сумчатых. У кенгуру размер лим итрофных адапта
ций намного больше, а сами поля - меньше. В резуль
тате склады вается занятная морфофункционал ьная 
ситуация, которая требует небол ьшого пояснения.  

П ри равных размерах мозга и сходной орган изации 
неокортекса у одной особи функциональные поля бол ь
ш ие, а переходные зон ы  между н и м и  - маленькие .  
В другом случае - всё наоборот, функциональные по
ля и переходные зоны почти равн ы.  Чем эволюционно 
совершеннее неокортекс, тем мен ьше размеры л и м и
трофных адаптаций . Эволюция новой коры мозга мле
копитающих п роисходила по этому принципу.  В лисс
э н цефал ь н о м ,  л и ш ён но м  бо розд и извил и н ,  мозге 
современных насекомоядных морфофун кциональные 
поля небольшие, а лим итрофные переходные зоны за
н и мают около трети поверхности полушарий . По этой 
п ричине бобру, обладающему корой толще, чем у чело
века, никак не достичь интеллекта даже зелёной мар
тышки.  Ш ирокие лимитрофные промежутки и неболь
шие функционал ьные поля обязательно превратят бобра 
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в модн ы й воротник  или  в постную рыбу.  В богатом 
извил инами мозге коп ытных и хищных лимитрофные 
области примерно вдвое меньше, чем у грызунов, и ми
ни мальны они у приматов. Тем не менее лимитрофные 
переходы между полями неокортекса ясно выражены 
у всех млекопитающих независимо от  уровня развития 
нервной системы .  

Размеры лимитрофных участков коры показывают 
уровень  дифферен цировки и эволюционной специали
заци и неокортекса. Чем они больше,  тем меньше на 
мозг данного вида влиял отбор, а приспособление к из
меняющимся условиям среды происходило за счёт дру
гих систем орган изма. И меются в виду такие чудесные 
способы адаптации ,  как уход в поч ву кротов и грызу
нов, а также защитные иголки ежей и дикобразов. Насе
комоядные, сумчатые, зайцеобразные и даже ш ироко 
расп ространён н ы е  грызуны  де монстри руют и менно  
такой вариант эволюционной консервации новой коры 
больших полушари й. Небольшим утешением для пред
ставителей этих групп животн ых можно считать потен
циальный ресурс их слабо дифференцированной коры.  
Если и м  сильно не повезёт, то они могут начать свой 
путь церебрал ьного сортинга и совершенствования ци
тоархитектоники мозга. Это связано с тем ,  что за счёт 
лимитрофных областей изменяются размеры сущест
вующих полей и возникают новые подразделения коры,  
как было показано для лобной области ( Кононова, 
1 962 ) . Этот эвол юцион н ы й поте н циал л и м итрофных 
адаптаций был замечен ещё на заре цитоархитектони
ки и является основой эволюционного совершенство
вания неокортекса. 

После этого вы нужден ного отступления необходи
мо вернуться к нашему умозрител ьному эксперименту 
с двумя обладателями мозга равной массы ,  но прошед
ш и м и  разл и ч н ы е  дистанции  искусственного отбора. 
Пусть один мозг принадлежит потомственному афри
канскому охотн ику. Он эволюциони ровал в п риятном 
климате, с достаточной пищевой базой и без избыточ
ного вл ияния искусственного отбора, давление кото
рого сн ижалось из-за бол ьшой территории обитания .  
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Архаич ная ,  но стабильная родоплемен ная систем а  
искусствен ного отбора на протяжении  десятков тысяч 
лет шлифовала ценные социальные качества предков 
нашего охотника. Это позволило сформ ировать мозг, 
идеально п риспособленны й для консервативной при
родной и социальной среды Африканского континента. 

Другой мозг, такого же размера и схожих конструк
ционных особенностей , стал результатом потомствен
ной эволюции охотников в условиях европейской Фран
ции .  Не требует пояснений , что незатейливая охота на 
диких животных вызывает страстный интерес только у тех, 
кто сохран ил интеллектуальную бл изость к своим тро
феям .  У таких людей постановка кап канов или вы це
л и вание загнанного зверька через снайперский прицел 
ви нтовки считается при мером равной борьбы с ди кой 
и опасной при родой. По этой причине можно легко до
пустить отсутствие различи й в массе мозга европейско
го и африканского охотников. Килограмма нервной тка
ни будет даже м ноговато для столь и нтеллектуального 
занятия,  несмотря на расовое несходство. 

Допусти м ,  что полторы тысячи  лет назад истории  
обеих  семей и действующих персонажей более или  
менее совпадал и ,  хотя объекты охоты существенно  
разл ичались. Навыки выслеживан ия и добывания даже 
непохожих диких жи вотных почти одинаковы .  Вполне 
понятно, что крупные афри канские животн ые нам ного 
опаснее для охотника, чем обычная европейская добыча. 
До изобретения огнестрельного оружия эти особенно
сти охотничьих трофеев создавали различия в действии 
естествен ного отбора на семьи охотников. В Африке 
любая ошибка легко приводила к смерти , а в Европе -
только отдаляла мясной ужин или смену кафтана. В пер
вом случае отбор действовал по  п р и н ци п у  прямого 
истребления охотни ков-глупышей , а во втором - сти
мулировал развитие изощрённых способов охоты. Тем 
не менее суть охотнич ьего дела на обоих континентах 
принципиал ьно не разл ичалась. 

Церебральные особенности охотн иков стали накап
л и ваться после изменения социал ьной системы гоми
н ид на территории  современной Фран ции .  Увеличение 
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ч исленности населения ,  раздел пригодн ых для обра
ботки земель,  вырубка лесов и создание  государст
венных  образован и й вовлекл и семью фран цузского 
охот н и ка в разви вав ш и еся социал ь н ы е  отноше н и я .  
В это время н а ш  африканский герой продолжал охо
титься на п р и в ы ч н ы х  его п редкам жи вотн ых  и при 
де рживаться неизм е н н ы х  социал ь н ы х  п равил .  Обе 
охотничьи семьи испытывали на себе давление естест
венного отбора со стороны дикой природы и искусст
вен ного - со стороны сообщества. Разница сводилась 
к скорости процесса смены требовани й искусственного 
отбора,  поскол ьку давл е н и е  естестве н н о го отбора 
оставалось неизменным и даже понемногу снижалось. 

Не требует особых доказательств и то, что в густона
селённой Франции несчастный охотник неоднократно 
становился зависи м ы м  или подневольным человеком 
с множеством несвойственных его п рофессии обяза
тельств. Это социальное давление сочеталось с показа
тельны м  душегубством ч резмерно хозяйственных зем
левладельцев, судебными  преследованиями ,  засильем 
мытарей , воинов и разбойн и ков. Столь м илая сердцу 
любого барона, князька и и м ператора система вездесу
щего насилия над личностью стала двигателем искусст
венного отбора в семье фран цузского охотника. В та
ких условиях выжили тол ько те семьи,  которые, кроме 
необходимых п рофессиональных навыков, обладали 
незаурядн ы м и  рассудоч н ы м и  способностя м и .  За не
сколько столети й п ребывания в мясорубке социальных 
битв предки фран цузского охотника неоднократно про
ходили через и гольное ушко искусственного отбора. 

Таким образом,  в случае с афри канским охотником 
мы и меем архаич н ые ,  но стабильные условия жизни 
и незнач ител ьную динам и ку искусственного отбора. 
Эволюция семьи французского охотника шла намного 
веселее. Жи вотных становилось всё меньше, населе
ния - больше. Искусствен ны й отбор со стороны людо
едской социальной системы бурно развивавшейся Фран
ци и ставил на грань выживания каждое новое поколение. 

Наконец п родолжительные особен ности социаль
ной эволюции привел и и к поя влению церебральных 
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разл ичий . Они  возникли  из-за того, что предки афри
канского охотника, жившие в более стабильном сооб
ществе,  подвергались  искусствен ному отбору в не
сравнимо  меньшей степени ,  чем у его фран цузского 
коллеги . П ри равной массе мозга разл ичия заключа
ются в размере л и м итрофных  зон ,  расположе н н ы х  
между специализированными  поля ми .  У афри канского 
охотника они  бол ьше,  а у французского - меньше.  
Л и митрофные адаптаци и фран цуза были использова
ны в качестве неврологического субстрата для расши
ре н и я  размеров полей неокортекса. Их увел ичение  
позволяло находить оригинальные решения и выжи вать 
в условиях жесткой систе м ы  социал ьного сорти н га. 
Эффекти вны й искусственны й отбор, существовавши й 
на  фра н цузских  землях последн ие  две тыся ч и  лет , 
умело кул ьтивировал новые свойства мозга и лишал 
возможности разм н оже н и я  обладателей архаичных  
конструкций . 

Таки м образом, при  равной массе мозга и сходном 
строении  полей неокортекса мы  можем найти глубокие 
поведенческие  отл и ч и я ,  которые отражают эвол ю
ционный путь, п ройденный предками конкретного чело
века. П рич иной этих отл ичий будет то, что одна попу
ляция гоминид эволюционировала в жёстких условиях 
искусственного отбора, а другая - в благоп риятной 
естественной среде. Мозг сходного строен ия может 
стать основой глубоких поведенческих различий , если 
несколько поколени й будет подвергаться различному 
искусствен ному отбору. Проти воположность поступ ков 
и суждени й будет сп рятана в размерах лимитрофных 
адаптаци й между специализирован н ы м и  полям и . Они  
отражают эвол юцион н ы й путь не тол ько конкретной 
популяции или этнической груп пы ,  но и отдел ьной се
мьи .  Для этого есть все основания .  Многие небольшие 
рел и гиозные и этнические сообщества тайно или явно 
тысячел ети я м и  поддержи вают самоизоля ци ю .  О н и  
создают автон о м н ы е  систе м ы  бл из кородстве н н о го 
размножения и изоли рован ную среду социальной авто
номизации искусственного отбора. Последствия такой 
обособл е н н ости  п р е к расно  у вел и ч и вают н еодно-
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родность и нестабильность более крупной популяции 
гом и н ид .  

Если внутри обитателей одного города существует 
скрытая сегрегация по национал ьному или расовому 
принципу, то нетрудно понять, что локальные особенно
сти искусственного отбора будут бесконечно усиливать 
проти воречия  и конфли кты.  С точ ки зрен ия стабиль
ности социальной системы это очень плохо, поскольку 
непрерывно нарастают скрытая межнациональная не
приязнь и культурные противоречия.  Зато для эволю
ции гом и н и д  подобн ы е  конфл и кты ,  перерастающие 
в физический отбор, - идеальный механизм социаль
ного сортинга мозга. Оставляя эти процессы без рассу
дочного контроля ,  мы бодро шагаем по п ри вычному 
пути биологической эволюции ,  в которой нет и следов 
модных  гуманистических цен ностей и ре л и гиозных 
иллюзи й . 

Следует отметить, что в отношен и и  л и м итрофных 
адаптаций коры головного мозга справедлива и обрат
ная логика при  анал изе мозга наших современников.  
Если мы види м ,  что в мозге какого-либо человека раз
меры ли митрофных адаптаци й достаточ но велики ,  то 
вправе заподозрить некоторую архаич ность неокортек
са и поведения .  И меется в виду склонность к агрессив
ным способам решения социальных проблем и нетер
пимость к существованию биологической конкуренции.  
Такой конструкцией мозга обладал один из очень изве
стн ых политиков и ди ктаторов недавнего прошлого -
В. И . Ул ьянов (Ленин ) . Его мозг мог похвастаться об
ширными  лим итрофн ыми  адаптациями ,  а поведение -
иском ы м и  биологически м и  особенностя м и  (Савель
ев ,  20 1 5б) .  

Однако н и  в коем случае не следует сч итать, что 
обладател ь одной конструкци и луч ше ,  а другой -
хуже. Во п рос оце н к и  эффект и вности о рган изаци и 
централ ьной нервной системы сводится к последую
щей деятел ьности человека. С одной стороны,  просто
душн ы й л юдоед с бол ьш и м и л и м итрофными  зонами 
может быть очень полезен для общества, есл и его ак
тивность направить на борьбу с уби йцами,  истребление 
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nостельных клоnов и огородных сорня ков. С другой 
стороны,  самый гениальный обладател ь редуцирован
ных лимитрофных зон окажется большой обузой , есл и 
владел ьца стол ь искушён ного и оnасного мозга де
класси ровать до санации вы гребных  я м .  Каждый ва
риант строения мозга может найти себе область оnти
м ал ь н о го n р и м е н е н и я  дл я n олуч е н и я  у н и кал ь н ы х  
резул ьтатов. Для этого необходимо л и ш ь  совnадение 
и н тересов сообщества и врождён н ых сnособностей 
людей. Проблемы нач инаются тогда, когда обладатели 
обш и р н ы х  л и м итрофн ых адаnтаци й устанавл и вают 
критерии  искусственного отбора для тех, у кого они 
намного меньше. Этот виток nерехода nолного взаим
ного неnон имания в социальные отношения особенно 
хорош для эволюционного кровавого отбора, но губи
телен для людей . 

Собственно говоря , такой социальны й эксnеримент 
nроизошёл в начале ХХ века. В то время англосаксон
ская и германская nоnуляции евроnейских гом инид nе
редал и власть в Российской имnерии гpynne обладате
лей развитых л и м итрофных адаnтаци й неокортекса. 
Последствия такого эволюционного возврата к уnрав
лению страной обладателей наиболее архаичных и аг
рессивных конструкций мозга хорошо известны .  В ко
нечном счёте это n ри вело к массовому истреблению 
или м играции наиболее рассудоч ной части населения.  
Параллельно nроисходил физически й искусствен н ый 
отбор no nринадлежности к коммунистическому куль
ту. Он вывел на nервые государственные и социальные 
роли наиболее адаnтивных и биологичных особей, что 
гарантировало разрушение системы.  Такие эволюцион
ные nроцессы неизбежн ы,  так как увел ичивают интен
сивность отбора. Аналогичные  события развиваются 
на Бл ижнем Востоке и в Африке. Масштабное истреб
ление населения на основании выдуманных культов и их 
разл ичий является скрытой формой nищевой и реnро
дуктивной эксnансии .  Эти факты nодтверждают идеи 
би ологического n роисхожде н и я  основных м и ровых  
культов как естественных инструментов эволюции  и ис
кусственного отбора. 
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Получается , разл и ч и я  в раз ме рах л и м итрофных  
адаптаций как детерминируют фундаментальные свой
ства человеческого мозга, так и маркируют эволюци
онны й путь л юбого локального сообщества. По этой 
причине мне придётся остановиться на морфофункцио
нальных последствиях структурного пол и морфизма 
переходных зон немного подробнее. 

Пе реходные зоны ,  или  л и м итрофные  адаптаци и ,  
расположены по перифери и каждого специализи ро
ванного поля ,  отличного от соседних по выполняемой 
фун кци и .  М ежду фун кционально бл изки м и  поля м и  
и подполями одного поля неокортекса и х  нет. Напри
мер, моторные  области п редцентрал ьной извил и н ы  
граничат с аналогичными  соседними  полями  без ли ми
трофных переходов. Зато слуховые, зрительные и ассо
циати вные  ком плексы полей окруже н ы  обш и р н ы м и  
переходны м и  зонам и .  По этой причине  в о  всех цито
архитектон ических картах мозга человека есть доля 
лукавства. Обычно поля нанесены на поверхность моз
га без каких-либо промежутков, что создаёт иллюзию 
непрерывной и окончател ьной специал изаци и всей 
поверхности полушарий (Савельев, 2005а, б) . Это не 
совсем так. У человека между разными  по фун кциям 
полям и  существуют небольшие переходные зоны ,  где 
строение коры не имеет выраженной принадлежности 
ни к одному из соседних полей. За счёт этих переходных 
участков коры могут расширяться старые поля ,  появ
ляться новые подполя и форм ироваться внутри корти
кальные связи.  

В первую очередь речь идёт о кол ичестве межкор
ковых связей с удалёнными  полями и подполями нео
кортекса. Например, первичное затылочное зрительное 
поле получает волокна от латерал ьного коленчатого 
тела, а то, в свою очередь, от сетчатки глаза. Эти « вхо
ды» в зрительное поле зан имают львиную дол ю ней
ронов, которые сохраняют фототопическую организа
цию.  Это знач ит, что кажды й участок сетчатки глаза 
соответствует оп ределён ной зоне  поля 1 7 . Впол н е  
понятно, что в неокорти кал ьные взаимодействия могут 
быть вовлечены только нейроны,  не задействован ные 
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в непосредствен ном анализе зрительных сигналов. Эти 
связи возникли за счёт тех самых лимитрофных пере
ходных зон, которые у наших далёких предков окру
жал и зрител ьные области и поля .  

Межкорковые связи между оди наковы ми  поля м и ,  
расположенными в правом и левом полушариях, позво
ляют сравнивать изображения ,  оценивать объём и рас
стояние до п редметов. На краях специализирован ных 
полей расположены нейрон ы,  образующие связи с дру
ги м и  поля м и ,  стол ь же специал изи рован н ы м и ,  но не 
и меющим и общих зрительных фун кций . Они  позволя
ют интегрировать работу зрител ьной системы с други
ми морфофункциональными центрами мозга. По срав
н е н и ю  с м ежкорко в ы м и  з р ител ь н ы м и  вол о к н а м и ,  
таких связей немного. Однако именно они возникают 
в резул ьтате л и м итрофных адаптаци й , вовлекаемых  
в работу рассматриваемого поля .  И наче говоря , ассо
циативные связи специализированных полей формиру
ются преи мущественно путём сокращения ли м итроф
ных участков неокортекса. 

Данные пояснения приводят к нескольким важным 
следствиям ,  которые предоп ределя ют и нтеллектуаль
н ы е  воз можности отдел ь н ы х  л юдей . Для п ростоты 
пони мания кратко оцен им  роль лимитрофных адапта
ци й в речевых центрах Брака и Вернике.  Эти центры 
неокортекса ответствен н ы  за моторные и сенсорные 
компоненты речевых фун кций человека. Область Вер
н и ке включает в себя несколько полей и подполей,  и ме
ющих тоното п ическую орган изацию и позволяющих 
распознавать колебания звукового диапазона. П ри её 
повреждении происходит как выпадение возможности 
восп рин имать определённые звуки,  так и сн ижение по
н и мания речи .  Моторные речевые центры Брака выпол
няют фун кции управления мускулатурой глотки ,  гор
тани  и языка при генерации  звуков. Их повреждения 
вызывают речевые проблемы,  которые зависят от  мас
штабов и локализаци и дефекта. 

Из л ич ного оп ыта ч итател ю хорошо известно, что 
л юди издают звуки по-разному .  П ервые словоохот
ливы и могут болтать непрерывно и на л юбую тему, не 
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особенно задумы ваясь над содержанием слов. Вторые 
предпоч итают помалки вать и с трудом выжи мают из 
себя даже необходи м ы е  слова.  Третьи говорят ясно 
и чётко, и только по конкретному делу. Внешних вари
антов особе н ностей орган изаци и речевых  центров 
вел икое множество, которое детерминировано измен
чивостью полей , их сочетанием и ассоциативной струк
турой мозга. Под ассоциативной структурой следует 
пон имать как размеры самих ассоциативных полей , так 
и количество межкорковых связей , сформ ированн ых 
нейронами лимитрофных адаптаци й. Есл и этих связей 
вокруг сенсомоторных речевых полей много, то в сло
вах появляется осм ы слен ность. П о сути дела,  сами 
слова и смысловое содержание реч и я вляются отра
жением развитости индивидуальных  ассоциативных  
связей . За счёт них происходит замена отдельных слов 
на связные рассудочные тексты .  

Не требует особы х  поясн е н и й , что сокраще н и е  
лим итрофн ых адаптаци й в резул ьтате формирования 
новых межкорковых связей я вляется самы м  быстрым 
способом эволюции речевых центров. Следствием этих 
событи й стала постепен ная замена аси нтаксических 
рядов образов ран н их гом и н ид на  целостное м и ро
понимание современных людей. Необходимо уточнить, 
что все эти рассужден ия не учитывают гигантскую и н
дивидуальную изменчи вость мозга. Общие принципы 
эволюции неокортекса только объясня ют механ измы 
полиморфизма вариантов строения нервной системы.  
У каждого конкретного человека можно встретить бес
конечное сочетание множества переменных в строении  
мозга,  что с н ижает точ ность л юбых уни версальных  
подходов. 

Следовател ь н о ,  воп рос о п р и роде у м е н ь ш е н и я  
массы мозга людей п р и  параллельном развитии циви
лизации может иметь разумное объяснение. Справед
л иво высказанное ранее предположение о том,  что для 
однородного и сплочён ного социал ьного сообщества 
и ндивидуальные  мыслител и вредн ы и очень опасн ы .  
Это означает, ч то  л юбое увел иче н и е  изменчи вости 
нервной системы не приветствуется . По этой причине 
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их старательно истребляют вместе с носителями ,  сн и
жая и ндивидуальную изменчи вость головного мозга. 
Такая профилактика появления творческого мышления 
одновремен но уменьшает размеры мозга и укрепляет 
конформизм еди номыслия .  Эта закономерность рас
п ространяется и на вводимую в обиход изменчивость 
л и митрофн ых адаптаци й .  Пол и морфизм переходн ых 
зон коры является такой же важной перемен ной , как 
и вариабельность размеров полей и подполей . 

С одной стороны ,  появление человека со слишком 
большими переходными зонами будет означать возврат 
к архаич н ы м  формам поведения ,  а с мален ьки м и  -
к ч резмерно п рогрессивн ы м  и рационал ьн ы м .  Такой 
разброс вариаций поведения в одном сообществе всегда 
вызывает эволюцион ные конфликты. Если начинает до
м и н и ровать тенден ция к сн ижен и ю  размеров л и м и
трофн ых адаптаций, то масса мозга может уменьшаться 
без потери интеллектуальн ых качеств своих владельцев. 

С другой стороны ,  эвол юцион н ы м  ресурсом нео
кортекса является комплекс переходных зон или лими
трофн ых адаптаций , которые окружают специализиро
ван ные поля мозга. Если последние в процессе эволюции 
расширяются , то нейроны переходных зон создают си
стему межкорковых ассоциативных связей , увел ичива
ющих рассудочн ый потенциал мозга. Это перспекти в
н ое нап равлен ие  развития  мозга человечества, как 
всегда, не прижилось и осталось уделом талантл ивых 
отщепен цев.  И наче говоря , редукция  л и м итрофн ых 
адаптаций может представлять собой негативны й с че
ловеческой точ ки  зрен ия  сценарий современ ной и н
волюции .  Гоми нидн ы й мозг стал умен ьшаться без ре
дукции размеров специализи рован ных полей , а за счёт 
лимитрофных адаптаций . И м и  легко можно пожертво
вать, поскольку в искусствен ной среде обитан ия рас
ш ирен ия функциональных полей не требуется. Наобо
рот, ч резмерн ые анал итические и творческие начала 
ч астен ько вступ ают в не п ри м и р и м ы е  п роти вореч ия  
с л юбой социал ьно й системой .  Кажды й ч итател ь на 
собственном опыте может оценить реакцию социал ь
ной системы на л юбое разумное нововведен ие. 
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Таким образом,  старая идея В. Вундта о социальной 
периодизаци и развития Ното sapieпs sapieпs отража
ет различные нап равления и принципы церебральной 
эволюции (Wundt , 1 896, 1 9 1 2) . Во время п родолжав
шегося более 3 млн лет периода примитивного чело
века происходило появление архетипа человеческого 
мозга с тормозн ы м и  лобн ы м и  областя ми .  Они  позво
лили создать сообщество, поддерживать его социаль
ную структуру и делиться пищей с неродственными осо
бями .  В это время действовал как естествен н ы й , так 
и искусственный отбор, которы й был направлен на ста
билизацию отношен ий между людьми за счёт культи
в и рован ия  обладателей бол ь ш и х  лобн ы х  областей 
социализирован ного мозга. 

Земледельческий , или тотемный, период В. Вунд
та ознаменовал фактическую победу искусственного 
социального отбора над всеми  другим и  механ измами 
гоминидной эвол юции . Впервые в истории планеты и н
тенси вность изменения мозга стала полностью зави
сеть от п роцессов самоотбора по поведенческим свой
ствам (Савельев, 20 1 6  ) . Во время тотемного периода, 
продолжавшегося около 1 млн лет, завершилось фор
мирование мозга человека современного архетипа. 

Под современным архетипом следует понимать та
кой мозг, в котором размеры морфофункциональных 
полей неокортекса и подкорковых структур примерно 
соответствуют н ижней гран и це сегодня шней норм ы .  
Тем не менее хорошо известно, что головной мозг ран
них неандертальцев и наш их непосредственных предков 
был бол ьше  1 5 00  г .  П о-видимому ,  п р и ч и н ой стол ь 
бол ьшого объёма мозга стали не выдающиеся способ
ности изобретателей каменных топоров, а обш и рн ые 
лимитрофные адаптации неокортекса. 

Есл и  это п редпол оже н и е  в е р н о , то м ы сл ител и 
тотемного периода были очень возбудимы и ч резмерно 
впечатлительны,  как все жи вотн ые - обладатели об
ширных л и м итрофных зон полушарий мозга. Социал ь
ность, хорошая сообразительность в сочетании с пре
красной памятью сделали из этих существ богов как 
для природы,  так и для н их самих. Вполне понятно, что 
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эти возбуди мые, сообразител ьные и злющие божест
ва моментально устроил и глобал ьны й церебральны й 
сорти нг. В резул ьтате был и созданы  вундтовское слож
ное племенное расчленение и система социальных за
конов , регул и рующих реп родукти в н ы е  отношения . 
Такой же социальный фокус спустя тысячелетия уст
роил  в Росси йско й и м п е р и и  обл адател ь развитых  
л и м итрофных зон  В. И . Ульянов (Ленин) .  Эволюцион
ные последствия этих событий были очень  похожи , но 
в ХХ веке они оказал ись нем ного отягощены уже умень
шенной массой мозга ( 1 320 г) и высокой социал изацией 
гом и н ид. 

По поводу событий такого рода в заметках черто
видного инопланетя н и на было обнаружено много ост
рого сарказма. Он писал : 

«Эволюционные процессы двуногие доминанты обычно 
ускоряют очень простым способом.  Стремясь уничто
жить друг друга и получить биологические преимущества, 
эти существа всегда прибегают к стандартной схеме. Они 
приводят к власти ослабленного, но конкурирующего госу
дарства группы активных людей с самыми животными 
конструкциями мозга. Их подбирают по внешним проявле
ниям повседневного поведения. Преимуществом обладают 
наиболее примитивные особи, которые проявляют архаич
ные биологические наклонности. Яркая склонность к уве
личению личной доминантности обычно рассматривается 
в качестве залога политической управляемости. Такие осо
би выкармливаются в наивной надежде на разрушение не
угодной социальной систе.мы. Вполне понятно, что добрав
шиеся до власти дикари моментально восстанавливают 
своё сообщество и нападают на бывших хозяев. Их мозг при
способлен исключительно для биологической конкуренции, 
которая направлена туда, где больше пищи и привлекатель
нее самки. Результато.м таких проектов всегда становит
ся ускорение искусственного отбора в эволюции мозга» . 

Возвратимся к увлекательной вундтовской периоди
заци и созревания человечества - в тотемный пери
од. К концу этого этапа гом ин иды создал и основы са
мой примитивной , но масштабной социальной системы 
в виде городов-государств и их деревенских аналогов. 
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В таких знач ител ьных скоплениях вынужденно трудо
люби вого населения легко было процветать праздным , 
похотл и в ы м  и вороват ы м  особя м .  Это н е и збежн о  
привело к началу нового цикла социальной сегрегации 
и интенсификации искусственного отбора. Структура
л и зация общества на основан и и  выделения  груп п ы  
доминантов и развития инструментов системного пара
зитизма была уже почти готова и не требовала особых 
усили й . Довольно быстро воз н и кл и  клан ы вое н н ых , 
торговцев , земледел ьцев, ремесленников и социаль
ных доминантов. Последние занимал ись принудитель
ным  перераспределением ресурсов в соответствии со 
своими интересами самосохранения.  Совершенно иные 
проблемы решались в п роцессе искусствен ного отбо
ра. Он был направлен на создание покладистого, про
фессионал ьного и трудол юбивого населения без из
бытка творческой активности.  Чем сложнее социальная 
структура, тем меньше индивидуальности может позво
лить себе человек. Бодры й отбор конформистов стал 
быстро уменьшать размеры мозга путём сокращения 
лим итрофных адаптаци й . 

Стабил изация этой системы церебрального сортин
га привела к антич ности , или вундтовскому периоду бо
гов и героев. Ощущение того, что популяции античных 
гом и н ид были для самих себя одновременно богами 
и людьми , проходит красной н итью через всю челове
ческую историю.  Боги в те времена легко скрещи ва
лись со смертными , решали свои проблемы при помощи 
человеческих интриг и широко испол ьзовали массовое 
истребление людей как эффективны й способ искусст
венного отбора. Эти наивные фантазии отражают ин
туитивное пони мание масштабного самоотбора, кото
ры й п родолжал умело сокращать наш л и м итрофны й 
потен циал развития неокортекса. 

В конеч ном счёте редукция переходных зон между 
фун кционал ь н ы м и  поля м и  сн изила и нди видуал ьную 
изменч ивость поведения до уровня рабского социаль
ного самоконтроля .  Когда большей частью населения 
был достигнут этот прекрасны й резул ьтат, наступ ил са
мый прогресси вны й вундтовский период гуманности 
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(Wundt , 1 8 96 , 1 9 1 2 ) . Для нашего мозга и реал ьного 
мира этот терм и н  означает начало применения немыс
лимых  по жестокости и масштабам самоистребления 
п роцессов отбора.  П од песн и о с вободе, раве нстве 
и братстве,  вооруживш ись эманси пацией , социал из
мом и либерализмом, человечество доказало наступле
ние эпохи гуманности двумя мировым и  войнами и ус
пеш н ы м  истребл е н и е м  более 1 5 0 м л н  человек .  П о 
сравнению с наш и м  временем вся предыдущая история 
человечества выглядит как детски й утренник  в сооб
ществе пацифистов. За ХХ столетие были изобретены 
и широко при менены выдающиеся методы направлен
ного церебрального сортинга, а скрытое план ирование 
почти естестве н ного уничтоже н и я  цел ых популяци й 
стало эффективным приёмом искусствен ного отбора. 
Столь заметного ускорения биологической эволюции 
нервной системы история планеты ещё не знала. 

Подводя итог истории очеловечи вания неокортекса, 
необходимо отметить, что этот процесс п роисходил не
сколькими параллельными  путями .  Первичн ы м  и наи
более знач и м ы м  событием было увеличение  лобных  
областей как инструмента снижения внутривидовой аг
рессии (Савельев, 20 1 Sa, 20 1 6) . Затем ,  под живитель
н ы м  вл иян ием искусствен ного отбора, приводи вшего 
к массовому самоистреблению,  совершенствовал ись 
социал ьн ы е  и н сти н кты .  Он и  не тол ько усложнялись  
вместе с мозгом,  но и дифференцировал ись на основе 
национальных,  экономических и государственных раз
личий . Следствием полезнейших эволюционных ново
введений стала неравномерность развития отдельных 
стран,  их объединени й и даже цел ых континентов. Эти 
прогрессивные изменения повышали  уровен ь  внутри
видовой конкуренции  и заметно ускоряли эволюцию. 

В конечном счёте социальный искусственный отбор 
дотянулся до неокортекса, где л и митрофные адапта
ции стал и настоящим полем битвы за репродуктивный 
и обществен н ы й успех. У кого они были меньше,  тот 
лучше думал, адаптировался, крал ,  обманывал , скры
вал свои недостатки и демонстри ровал достои нства.  
Несчастным обладателя м  больших лимитрофных адап-
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таци й была уготована роль мальчи ков для битья или 
мёртвых героев. Он и  страстно совершали кровавые 
перевороты , затевал и войны и разрушали стран ы .  Их 
архаичный мозг требовал масштабных социальных дей
стви й , в которых они увлечённо участвовал и .  Однако 
плодами  активности обладателей устаревших  цере
бральн ых конструкци й всегда пользуются тихие кон
формисты. Результатом интенсивного искусственного 
отбора стали впол не ощути мые изменения даже в пред
ставлениях об устройстве нашего мира. 

Внутри одного вида и нтуитивно был выделен свое
образ н ы й п и щеварител ьно-эконом ически й подвид,  
названный «золотым м илл иардом» .  По сути дела, это 
те сам ые популя ции ,  которые подвергл ись наиболее 
жестокому и продолжительному искусственному отбо
ру. Не вызы вает сом нения,  что это наиболее прагматич
ная часть нашего вида, сосредоточенная на решен и и  
биологических задач своего дальнейшего процветания.  
П роявляя бескомпромиссны й эгоизм,  полную амораль
ность и ставя репродуктивно-п ищеварительные и нте
ресы выше любых рел и гиозных и социальных илл ю
зий, они демонстрируют светлое будущее человечества. 
Не стоит обижаться или взывать к совести представи
телей «золотого миллиарда» .  Они  не виноваты в био
логическом содержан и и  и убогих целях гом и н идной 
эволюции.  Естественные процессы очень трудно оста
новить,  есл и нет понимания  механ измов п роисходя
щего. Некоторое успокоение может принести осозна
н ие незавершённости дифферен циаци и по размерам 
лим итрофных адаптаций головного мозга, что гаранти
рует нам занимательность завтраш них новостей. 



7 . АСИ НХРОННОСТЬ ОТБОРА МОЗГА 

Го м и н иды на поверхности планеты имеют почти 
м икроскопические размеры. Передвигаясь на собствен
ных конеч ностях между ресторанам и и гостин и цами ,  
человек может обойти Землю за  несколько лет. П рав
да, через океан ы и моря такого гулёну придётся перево
зить, поскольку сам по себе он их переплывает только 
п ри условии навязчи вой дом инантности .  И наче говоря , 
планета достаточ но велика для того, чтобы появились 
плоды территориал ьно независи мого отбора внутри 
больших популяци й гомин ид. Нескол ьких тысяч поко
лени й автономной эволюции оказалось вполне доста
точно для изменения цвета кожи, появления анатоми
ческих особенностей в строении скелета, мускулатуры 
и черепа.  Искусствен н ы й отбор,  отя гощён н ы й мест
н ы м и  п р и родн ы м и  условия м и  и п р идуман н ы м и  со
циал ь н ы м и  тради ция м и ,  закрепил  этнографические 
изменения в популяции .  Следствием этой эвол юцион
ной свободы стал нап равлен н ы й церебральный сор
тинг, который переводит национальные традиции в ори
гинальные конструкции головного мозга. Эти события 
п роисходил и всюду, куда доби рал ись двуногие бро
дил ьщики ,  называющие себя людьм и .  

Вполне понятно, что разл ичия природных услови й , 
церебральной изменч ивости и правил искусственного 
отбора не совпадали .  Разбежавшееся по планете чело
вечество изобретало разнообразные способы само
уничтожения ,  которые  вл и я л и  н а  с корость ис кусст
венного отбора. В одних  популя циях он шёл крайне 
медленно, а в других - очень быстро. Следы консер
вативного единства сохранял ись очень дол го. Так, ещё 
в XVl l  веке индейские племена Северной Америки и оби
татели Южной Монгол и и  жили по сходным  архаичным 
трад и ц и я м .  О н и  оди н аково вар и л и  мясо  в ш курах 
животн ых. Для этого воду, мясо и приправы помещали 
в подвешенную шкуру, а затем клали туда же разогре
тые на кострах камни .  Остывая , кам ни  нагревал и варе
во, что позволяло баловаться кул и нарией даже п ри 
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отсутств и и  гор ш ков .  Занятно ,  что эта древней ш ая 
культура кам неварен ия уже почти полностью забыта 
как у народов Нового Света, так и в изощрённой кухне 
Китая . Тол ько в современ ной Мо н гол и и  так иногда 
готовят пищу, помещая камни  в молоч ные бидоны с мя
сом и овощами.  Таким образом,  огромное расстоя ние 
между популяция м и  не разрушило следы общих арха
ич ных традиций , хотя навсегда раздел ило пути цере
брал ьн ого сорти н га. Особе н ности культур ы ,  я з ы к ,  
принципы отношения к природе и наборы социальн ых 
инсти н ктов очен ь сильно разл ичаются в этих удалён
ных популяциях. 

На народы из  общих вол н гом и н идн ых м и граци й 
долго воздействовал и весьма разл ичные сил ы ,  кото
рые порождал ись как особенностя ми  услови й жизни ,  
так и искусствен н ы м  отбором.  В конеч ном счёте это 
приводило к аси нхронности эволюционных изменен ий . 
В одной социальной системе, с высокой плотностью 
населения ,  церебральны й сорти нг  шёл очень быстро, 
что сопровождалось заметным  материальным и рассу
дочным прогрессом.  П римером могут быть города ин
ков, пирамиды майя ,  китайская письменность и искус
ство. В другой системе церебральный сортинг  почти не 
действовал , а огромные пространства Северной Аме
рики и Монголи и  гарантировал и  возможность побега 
от любого давления искусствен ного отбора. Это позво
лило с успехом законсерви ровать не только традицию 
камневарения ,  но и оригинальный полиморфизм палео
литического мозга. Итогом такой автоном изации со-
циального развития стало накопление непреодол имого . 

'<"1··· этнического непонимания.  Эти противореч ия впослед
ствии успешно решались сам ым  быстрым эволюцион-
ным способом - войной , которая интенсифицировала 
темп  вялого искусствен ного отбора мирного времени.  

Различные  скорости и разнонап равленность сор
ти н га мозга в отдельн ых популя циях гом инид гаран
ти руют драгоцен ную внутривидовую изменч и вость. 
Этот прекрасны й эволюцион ный потенциал человече
ства всегда с успехом реал изовался .  Стол кновен ие  
гоминид, п рошедш их разные пути социального отбора, 
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является одн им  из ключевых способов ускорения эво
люции и нап равленного церебрал ьного сортинга. М ы 
точно не знаем,  как осуществлялись эти процессы в да
лёком п рошлом,  но документи рованная история по
следних тысячелетий впол не доступна для поверхност
ного и умозрительного анализа. 

Одним  из самых эффективных методов отбора явля
ются массовые переселения людей на новые для них 
территории.  Иногда их называют миграциями ,  вынуж
ден н ы м  переселен ием ,  колонизацией , геноцидом,  за
хватами чужих территори й и т. д. На самом деле это 
более или менее откровенный процесс внутривидовой 
конкуренции  по  очевид н ы м  п ризнакам : цвету кожи , 
росту, мимическим особенностям ,  запаху и традициям .  
В самом при вычном случае местное население вытес
няется в соседние  территори и ,  и стребляется разно
образн ы м и  способами или смеши вается с переселен
цам и .  Кто и кого п ри этом асси м и л и рует, не  и м еет 
особого значения ,  поскольку в акти ве эволюции оста
ются увеличение и ндивидуальной изменчи вости и фор
мирование новых при н ци пов отбора. 

П ри этом процесс исчезновения целых народов мо
жет п роисходить и без види мых физических причин .  
Бол ь ш ой мозг  л юде й п рекрасн о  о р га н и зует само
истребление п ри очевидн ых неудачах внутривидовой 
конкуренции .  Похожие явления хорошо известны даже 
у высших приматов. Так, самец шимпанзе после потери 
статуса дом инанта или субдом и нанта изгоняется или 
сам уходит из семейной группы и быстро уми рает. Этот 
процесс сопровождается вы падением волос, наруше
нием пищеварения и поведения .  И наче говоря ,  размер 
мозга ш и мпанзе впол не достаточен для возникновения 
летальных последствий от социал ьного стресса. У че
ловека мозг в несколько раз больше, что гаранти рует 
ещё большую эффективность такой форм ы  отбора. 
Летальный стресс был впервые отмечен психиатрами ,  
философам и и антропологами в кон це XIX века, когда 
бурн ый технически й прогресс привёл к колоссальной 
разн ице в организации повседневной жизни « ци вили
зованн ых» и «диких» народов. 
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Социал ьно-поведенческие  разл и ч и я  бы л и  стол ь 
велики ,  что даже метисация не убеждала европейцев 
в видовом единстве человечества. Не понимая природы 
стол кновения  социал ьных  инсти н ктов и последстви й 
тысячелетий автономной эволюции мозга, исследова
тели прошлого изобретали романтические, но довольно 
бестолковые объяснения м ногих я влени й . Например,  
вымирание народов в X IX веке О. Пешель (О. Pesche l )  
объяснял довол ьно экзотическим способом: «Жесто
кость и угнетение народа н икогда ещё не были причи
ной пол ного истребления целого племени ,  народы не 
гибли целиком даже от новых болезней и ещё менее от 
ал когольной заразы ; есть другой , гораздо более свое
образный ангел смерти, реющий в настоящее время над 
племенами ,  бывшими некогда жизнерадостными: отвра
щение к жизн и » .  Надо отметить, что полтора столетия 
назад «отвращение к жизн и »  у аборигенов гуманные 
европей цы легко усили вал и войсковыми  операциями  
и орган изацией локальных  геноцидов.  Тем не менее 
реальность летального стресса не вызывает сомнений . 
Его доказательства существуют в виде регулярных само
убийств как отдельных жителей цивил изованных стран, 
так и целых народов. 

Очень демонстративно исчезновение коренного насе
ления Тасмании  всего через 70 лет после занятия ост
рова ан гличанам и .  При этом исследователями  не отме
чалось массового распространения охоты на аборигенов, 
как это принято в колониальной английской культуре. 
Аналогичный социальный стресс вызывал и европейцы 
у обитателей Антильских островов. Островитяне дого
вари вал ись между собой и совместно принимали  яды 
или вешал ись. После успешной колонизации жителями 
просвещённой Европы многие народы Южной Америки 
быстро и без следа исчезли .  Среди аборигенов излюб
ленным  методом п ротестного самоистребления было 
осознанное прекращение сексуальных отношений в со
четании  с провокацией абортов при помощи раститель
ных ядов. Собственно говоря, аборигены Гавайских ост
ровов и Таити вымерл и  по тем же причинам , а их остатки 
перемешал ись с пришлыми  африканскими рабами.  
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Эти примеры показы вают реальную опасность как 
конфл и ктных, так и бесконфл иктных контактов между 
популя ция ми  людей с различной эволюционной исто
рией мозга. П ри этом совершенно нет никакого смысла 
рассуждать о том ,  кто лучше  или  хуже. Дл ительны й 
и жестоки й отбор л юдей , приспособленн ых к специ
фич н ым  условиям обитан ия,  привёл к закономерны м  
изменен и я м  социал ь н ых и нсти н ктов и конструкц и и  
мозга. По сути дела, реч ь идёт об эндеми ках, анало
гич н ы х  специализи рован н ы м  видам животных .  Всем 
понятно, что кормлен ие австралийских коал морковкой 
вместо эвкалипта приведёт к печальному резул ьтату, 
что м ногократно подтве рждено экспер и м е нтал ьно .  
В Европе X IX века  сч италось нормал ь н ы м  помещать 
в зоопарки людей из отдалённых районов планеты и рас
суждать о непол ноценности их мозга. По м нен ию орга
низаторов этих представлени й , рассудок аборигенов 
«сдал под вл иянием  дл ител ьного напряжения ,  кото
рого потребовал процесс цивилизации » .  На самом деле 
речь идёт о длител ьной эндемичной селекции или кон
сервации той или иной конструкции мозга. Этот дра
гоцен ны й поли морфизм нервной системы безвозврат
но утрачен вместе с исчезнувш ими  народами .  Убогие 
социальные инсти нкты национального и религиозного 
превосходства колонизаторов оказал ись привлекатель
нее зачаточного здравомыслия .  

Следует отметить, что критерии европейских мысли
телей в оценке интеллекта народов, названных «дика
рями» ,  всегда строились на поведении последних в <<Ци
вил изован ном м и ре » .  Естественно,  что резкая смена 
среды обитания и условий жизни потрясала любого при
везённого в Европу «дикаря » .  Однако на этом опыте ни
как нельзя делать вывод об интеллектуальных различиях. 
Для чистоты эксперимента надо было бы провести встреч
ное переселение голеньких немецких, английских и фран
цузских философов XIX века в места обитания «дикарей» .  
Такая и нтродукция партии  кабинетных словоблудов 
в девственные джунгли легко доказала бы их «относи
тельную неполноценность» ,  которой они широко награж
дали африканцев, полинезийцев и аборигенов Амазонии.  
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Среди нас нет плохих и хороших,  развитых и не
развитых, образован ных и ди ких, мы п росто очень раз
ные .  Наш мозг п риспособлен к решен и ю  непохожих 
задач , которые были п родиктован ы как п ри родным и 
условиями жизн и , так и скоростью эволюции социаль
ных процессов. События церебральной дифференциа
ции отдельных популяци й человечества происходил и 
независимо и в непохожих условиях. По этой прич ине 
существующие разл ичия носят адапти вны й характер, 
сложивши йся в рам ках как биологического, так и ис
кусственного социального отбора. 

Основн ы м и  источ н и ками , п итающи м и ускорен ие 
эволюции мозга человека, я вля ются повышение меж
популяционной изменчивости и гетерохрония развития . 
В исторически близких популяциях накапливаются ори
гинальные устойч и вые  кул ьтовые  и социал ь н ы е  ин
сти нкты ,  макси мально разделяющие представителей 
одного этноса. Системы социальных инсти нктов фор
м и руют отдел ьные этн ические или  государствен н ы е  
иллюзи и ,  которые становятся основой для внутривидо
вых кон фл и ктов .  В конеч ном итоге умозрител ьные  
абстракци и , превращённые в социальные законы,  начи
нают очередной леталь н ы й ци кл отбора. Несложная 
последовательность эволюции обладателей необходи
мой конструкци и мозга регулярно повторяется , что по
зволяет рассмотреть механизмы этих процессов. 

Эндемич ное развитие относительно изоли рованных 
популяци й л юдей неизбежно приводит к нескол ьким 
последствиям .  Во-первых, в соответстви и с условиям и 
среды форм ируются местные социальные инсти нкты.  
Они позволяют обособиться от однотипного окружения 
и являются средством для создан ия иллюзии популя
цион ной исключ ител ьности . Так, жител и деревни За
болотье могут столетия м и конфл и ктовать с обитате
лям и соседней деревни  Залесье, но дружить с н и м и  
проти в негодяев из деревни Загорье. П ри этом никакой 
види мой разн и цы между населен ием этих  деревень об
наружить не удаётся. Тем не менее следует помнить, что 
чем более неоднородны природн ые места обитан ия  
отдельных племён ,  тем  глубже изменен ия и быстрее 
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наступают глубокие социальные и нсти н кты .  В кон це 
концов это приводит к появлению устойчивых иллюзий, 
которые объединяют социальные инстинкты в систему 
этнических п редставлений или верован ий . 

Таки м с п особо м  адапти в н ы е  фор м ы  по веде н ия  
постепенно трансформируются в умозрител ьные кон
струкци и иерархических отношений .  Очевидн ы й п ро
гресс любой популяции гоминид, объединён н ых общим 
культом или организованных в деревню, город или го
сударство, отражает результаты автономного и мето
дич ного внутреннего отбора мозга. Необходимое куль
товое или социальное единство достигается простейшим,  
но регулярным преследованием наименее адаптивных 
особей. Наиболее агрессивные и чересчур оригиналь
ные жители ограничиваются репродуктивно и социаль
но. Оригиналов обычно помещают в психиатрические 
заведен ия ,  а агресс и в н ых наследн и ков обезья н ьего 
прошлого - в тюрьмы .  Это очень гуманно, поскольку 
п режде таких отщепенцев от полезной одноти пности 
большинства просто истребляли ,  а ещё ранее - и съе
дал и . Так дости гается более или  менее стабильное 
состояние сообщества, которое приобретает новое эво
люцион ное качество. П родолжая и нтенсивны й внут
рен н и й отбор  обладателей востребован ного мозга ,  
данная популяция становится и нструментом масштаб
ной биологической кон куренции .  И наче говоря , чем 
успе ш нее  и эффекти в нее  раз в и вается во времен и 
внутренняя структура популяции ,  тем быстрее она всту
пает в конфл икт с аналогич ной системой , что заверша
ется войнами и массовым истреблением населения .  

Эволюцион ная при влекательность этих п роцессов 
состоит в том ,  что можно быстро добиться бол ьших 
поведенческих разл и ч и й и уп равляемости огро м н ых 
попул я ци й . Н и какая власть не возможна без макси
мал ьного разделения  л юдей , что гаранти рует ми н и
мальные  усилия  и колоссальные результаты . В этом 
отношении  цели властителей как физическое воплоще
ние инструментов эволюции очевидны .  Л юбое разде
ление популя ци й по самому ничтожному признаку -
прекрасный повод для очередного цикла искусственно-
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го отбора. Культивируемые различия так заметны ,  что 
самосравнение народов неми нуемо, конкуренция неиз-
бежна, а столкновение - гарантировано. У царей и пре
зидентов откры ваются огро м н ы е  возможности для 
манипуляции сообществом и оп равданного истребле-

t ния себе подобных. Совершенно ясно, что для эволю-
ци и особен но при влекательн ы межгосударствен н ы е  
конфл икты, которые обычно при водят к резкому уско-

. ' рению искусственного отбора мозга. Это связано с тем ,  
что войны дают возможность обойти тормозные функ-
ции лобн ых областей , поддержи вающие социальную 
стабильность, заботу о потомстве и обмен пищей . Дан-
ная п роблема очень актуал ьна и в настоя щее время,  
поскольку цели стабилизи рующего отбора и прогрес
сивной эволюци и прямо п ротивоположн ы .  

Рассмотри м  сущность стабилизирующего отбора, 
представляющего собой частны й случай социальной 
гом и н идной эволюци и .  Со сторон ы он выглядит как 
естественное развитие страны или города. Л юди рож
даются , растут, работают и у м и рают, не исп ыты вая 
особых социальных потрясений и очевидных опасно
стей . Эти впечатления хороши тол ько на первы й взгляд. 
На самом деле идёт скрытая , но оттого не менее жесто
кая внутривидовая конкуренция, называемая искусствен
ным отбором и рассмотренная мной ранее (Савельев, 
20 1 6 ) . Такой тип эволюции п редусматри вает медлен
ное накопление популя ционн ых изменени й мозга. 

В период социальной стабильности п роисходит ин
тен с и в н ы й и с кусствен н ы й отбор ,  нап равле н н ы й н а  
сохранение потомства наиболее пассивной части насе-
ления.  Обладателям  бол ьших лобных областей намно
го легче соблюдать внушаемую доми нантами законо
послушность и необходимость следования неписаным  
морал ь н ы м  или  рел и ги оз н ы м  п равилам .  Тормозное 
действие лобных центров делает половину дела по вы
работке неагрессивного и конформ истского поведе
ния .  Методич но выполняя все требования  сообщества, 
покладистые граждане едят, размножаются, вы ращива-
ют безопасные мечты и содержат систему насаждения 
социал ьн ы х  и нсти н ктов .  Такие обы вател и я вля ются 
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абсол ютно й мечтой л юбого п равител я ,  служителя 
культа, грабителя или мытаря. Вместе с тем любая ста
бильность неизбежно трансформируется в биологиче
скую экспансию или конфликты.  

Такое странное превращение наступает всегда - как 
в убогой и нищей, так и в богатой и процветающей стра
не. И нстинкты семейной, социальной , популяцион ной, 
этнической кон курен ции и простой доминантности лег
ко прорастают через самые лучшие законы и правила. 
И наче говоря , в стабилизи рован ной системе форми
руются очен ь мелкие зон ы образования новых и непо
хожих друг на друга социальных инсти н ктов.  Напри
мер ,  еди н ый город в стабильн ых условиях начи нает 
разделяться на автономные популяции носителей раз
лич ных социальн ых и нсти нктов: работя г, интеллиген
тов, торговцев, служителей культов, байкеров, мигран
тов,  студентов,  пенсионеров ,  бандитов,  силови ков ,  
властителей и казнокрадов. Чем дольше стабильность, 
тем глубже разл ичия и сложнее их преодолеть. Накоп
ление мелких различий между людьм и внутри популя
ции неизбежно при водит к опасности бесконтрольного 
искусствен ного формирован ия новых социальн ых ин
стин ктов. Если они возн икают, то нач инаются внутрен
н и е  ко н фл и кт ы ,  дестаби л и з и рующие л юбую по пу
ля цию .  П р и м е р ы  раскола в п равослав и и  в Росс и и ,  
л ютеранстве в Герман и и ,  фран цузские рел и гиозн ые 
конфликты и современные войны в арабском мире не 
нуждаются в дополн ительн ых пояснениях. 

Есл и бы мы  обладал и м ин имальной эволюционной 
самостоятельностью, то следовало бы сделать всё воз
можное для профилактики социальной дифференциа
ции .  П ростыми  указам и или  убеждением тут помочь 
нельзя .  Надо вдумч и во пон ижать творчески й порыв  
создан ия местечковых традици й и профессиональной 
сегрегаци и .  Таким способом можно было бы предот
вращать развитие новых форм внутрипопуля ционн ых 
конфл иктов. К сожалению, м ы  - бессознательные, но 
последовател ьн ые эволюционисты , которые при  пер
вой возможности заклады вают основы новых проти во
речи й и последующего искусствен ного отбора. 
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Внутри л юбого сообщества м ы  упорно поощряем 
носител ьство разл ичных  типов социальных и нсти н к
тов. Для этого методично культивируем особые формы 
поведения для каждого рода человеческой деятельно
сти и локальных территорий . П ри этом мы  постоянно 
подчёркиваем край не разруш ител ьные индивидуал ь
ные разл ичия как при помощи профессиональных пред
метов обихода, так и манерой социального поведения .  
И нтуити вное осознание эволюционной цен ности этого 
самоуби йственного подхода привело к практическому 
выделению из общей популяции особых людей для куль
тивирования  полезных инсти н ктов.  П ри мером может 
служить каста военных, предназначен ная для решения 
эвол юцион н ы х  задач истребл е н и я  себе подобн ых .  
Увлекател ьное воспроизводство массовых носителей 
навыков уби йства и специфических социал ь н ы х  ин
сти н ктов сегодня совершенно необходи мо для повы
шения конкурентной доминантности государства. 

Однако культи вирование агрессивных социальных 
инсти нктов ч ревато для л юбой власти ,  есл и воен ные 
конфл и кты не  ведутся постоя н но.  Военизи рован ные  
организаци и самого разного тол ка всегда успешно ре
шали  проблемы внутривидовой конкуренции ,  а контроль 
за ними  потребовал развития пол итического искусства 
и государственного насил ия .  В конце кон цов сложи
лась тради ция выделения части любой популяци и  для 
проведения военного или социального при нуждения .  
Носительство силовых социальных и нсти нктов позво
ляет оправдать физическое ун ичтожен ие части населе
ния как в своей , так и в чужой популяции .  Вполне понят
но, что во время конфликтов в первую очередь погибают 
обладатели наиболее консервативных и абиологичных 
социальных и нсти нктов, основан н ых на рели гиозных 
убеждениях или на таких стран ных для природы при
матов понятиях, как дол г, честь и верность отечеству. 

Для этих целей военизированную часть популяции 
предварительно специально отбирают, тренируют, при
вивают огран ичен ные наборы сомнител ьных социаль
ных инстинктов и создают условия для массового вос
производства. Например, в царской России , при н изкой 
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подвижности населения, перенос полезного и уже отоб
ран ного генома и нтуити вно стимули ровали оригиналь
н ы м и  способами .  Был разработан метод зимнего по
стоя о ф и церов  и сол дат в домах  гражд а н с к о го 
населения.  Эти простейшие правила резко сн ижали со
циальные барьеры между граждански м и  и воен н ы м и  
и объеди няли сообщество. Параллел ьно происходило 
неспешное и постоян ное передвижение по территории 
страны полков, состоя щих из бравых молодых мужчин .  
Их блестя щие казённые  мундиры и свободное время 
способствовали широкому посеву разумного, доброго 
и вечного в виде собственного генетического материа
ла. Массовая метисация населения на просторах Рос
сии  п роисходила естественным и довольно приятн ы м  
способом.  Государство не приклады вало ни каких уси
л и й к сти мулирован и ю  размножения ,  позаботившись 
о достойных условиях для существования арм ии .  Вос
требован н ы е  граждан е  с необходи м ы м и  соматиче
ски ми  и церебральными свойствами неожиданно и по
всеместно появлялись в сам ых разных слоях общества. 

Итак, тол ько в исключ ительных случаях, за особые 
заслуги перед императором или государством,  гражда
не освобождались от армейского постоя. Российская 
табличка или столб перед домом с надписью «Свобо
ден от постоя » были почти селекционн ы м  знаком ис
ключительной ценности его обитателей . По сути дела, 
поведенческие качества самых полезн ых для стран ы 
граждан пытал ись сохранять и приумножать, а не сме
шивать с геномом гусар и драгун .  

Неизбежн ы й при рост населения  и ш и рокая мети
сация позволяли увеличивать вариабельность мозга и со
здавал и отл и ч н ы е  эвол ю ци о н н ы е  перспективы дл я 
стран ы .  Таки м ,  почти естестве н н ы м ,  с п особо м  ре
шалась одна из наиболее острых проблем,  связанных 
с массовым отбором или войнами .  Она состоит в том ,  
что во  время конфл и ктов чаще всего сохраняются не  
блестящие и храбрые солдаты и офицеры,  а трусова
тые, подловатые и п ронырли вые мерзавчики ,  которые 
оставляют м ногоч исленное потомство от заскучавших 
представительниц другого пола. П римером может слу-
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жить эпоха п роцветания  И спан и и  как колон иальной 
державы. В больших семьях наследование осуществля
лось по старш инству, что л и шало младших сы новей 
шансов на  будущее. Получи в  от отца благословение,  
сапоги и оружие ,  гордые и н и щие дворя нские  дети 
отправлялись искать счастье в тропические колон и и .  
Там о н и  быстро погибали от болезней и войн с туземца
ми ,  что п ривело как к обогащению страны ,  так и к за
метному интеллектуал ьному упадку метрополии .  

Следует отметить, что до  начала этн ических, куль
товых и государственных стол кновени й идёт тщатель
ная подготовка масштабных эволюционных процессов. 
Разви вается система патриотических социальных ин
стинктов, которые заполняют пустоватые мозги подрас
тающего поколения .  Параллельно поощря ются исто
рические и семейные культы бравых специал истов по 
уничтожению представителей своего вида. П родолжи
тельное содержание человеческого мозга в м ногослой
н ы х  социал ь н ы х  иллюзиях с н ижает биологическую 
критич ность ленивой рассудочной системы .  В конеч
ном счёте эта простейшая общественная работа облег
чает фатальную мобилизацию поголовья гоминид для 
героического прощания с жизнью. 

После такой подготовки племя, город, государство или 
страна готовы начать процесс церебрального сортин га 
в эволюционно значимых масштабах. Цари,  президен
ты, маршалы  и генералы нач инают войны с наилуч ши
м и  пи щеварительными намерениями,  а заканчивают -
при начале голода. Вы глядит парадоксальным явлени
ем то, что наиболее оголтелых эволюционистов тако
го рода наивное человечество считает ген иал ь н ы м и  
пол итиками и полководцами.  По загадочн ы м  причинам 
мы уверены ,  что хорошо организован ное, сплани ро
ван ное и очень  разорител ьное самоуничтожение  л ю
дей я вляется демонстрацией вел и ч ия человеческого 
мозга. Але ксандр Македонски й , Дари й , Ч и н гисхан ,  
Наполеон,  Бисмарк, Гитлер, Ленин ,  Сталин ,  Черчилль, 
многие президенты США и другие организаторы массо
вого искусственного отбора почитаются как герои и боль
шие м ыслители .  Эти п родукты биологического отбора 
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являются примитивн ыми  и грушкам и в шаловл ивых лап
ках эволюции,  а их уже недоступ ный мозг заслуживает 
внимания только как образец целеустремлён ного при
менения простейших и нстинкти вных форм поведения . 

Самое занимательное, что биологическая естествен
ность увлекател ьного самоистребления  была давно 
подмечена человечеством ,  но н и как не повлияла на 
понимание сущности явления . Так, историки с удоволь
ствием отмечают, что описанная Гомером многолетняя 
потасовка под стенами Трои п роисходила из-за кра
сотки Елены,  а Первая ми ровая война началась с убий
ства н и кчёмной пароч ки венценосных бездел ьн иков. 
Повод для войн обычно убог или смешон,  но эволюци
онные цели жестоки и бескомп ромиссн ы .  И наче гово
ря, если условия для изменения конструкци и центров 
хранения социальных инсти нктов в мозге кон кретной 
популяции  созрел и ,  то массовое душегубство физи
ческого отбора неизбежно. При этом повод для начала 
очередного ци кла самоун ичтожения особого значения 
не имеет. Последовательные этапы созревания услови й 
морфосоциальных катаклизмов оп исаны м ной ранее 
и построены  на внутрипопуляционном сорти нге мозга 
по его индивидуальным особенностям (Савельев, 20 1 6) .  

Следовател ьно, если рассматривать войны  как ин
струмент ускорен и я  искусствен ного отбора, то п ро
сматри вается его неприлич ная биологическая сущ
ность. Вполне понятно, что известные военные, корол и 
и авантюристы прошлого непосредственно осуществ
лял и эволюцион н ый процесс, не понимая его сути . Та
кие люди осознанно рискуют собой во имя л ичной до
м и нантности и абстрактных идеалов, которые никогда 
не сбы ваются . Он и  п росто хотел и стать сам ы ми луч
шими  среди равных,  что является п рямой реализацией 
и нстин кта доминантности . Если оставить в стороне мел
кие личностные причуды этих эвол юционных пупсиков, 
то воз н и кает воп рос о биологическом с м ысле мас
штабного самоистребления .  Действительно, радостно 
вовлекаясь в массовое ун ичтожение друг друга, целые 
народы исчезают с лица Земли,  а их культурные дости
жен ия оказы ваются безвоз вратно утеря н н ы м и .  П ри 
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этом в течение эволюционных войн в первую очередь 
страдают обладател и мозга, опти м изирован ного для 
хранения и использован ия наиболее ценных человече
ских качеств. 

Из истории хорошо известно, что изощрённое истреб
ление представителей науки и искусства всегда входило 
в задач и физического отбора во время разнообразных 
конфли ктов. Действительно, для эволюцион ных п ро
цессов рассудоч ное вл ияние личностей , обладающих 
знаниями  и осознающих происходящее, крайне неже
лател ьно. Это порождает избыток неуместного гума
низма и ,  как следствие, тормозит процесс отбора. Твёр
дая п р и верже н ность духовн ы м ,  общечеловеч ес к и м  
и государствен н ы м  це н н остя м край н е  рискованна ,  
поскольку я вляется очевидны м  летальным признаком. 

Тормозящее действие рассудоч ной деятельности на 
процессы эволюции приводит к непроизвол ьному отбо
ру кандидатов для управления странами или други м и  
го м и н идн ы м и  объеди нен и я м и .  Вполне понятно,  что 
подготовлен ный, культурн ый и образованн ый человек, 
не  отягощён н ы й наследстве н н ы м и  или психическими  
заболеван и я м и ,  ч резвычайно полезен в руководстве 
любого государства. Тщател ьно п родуман ные и про
считанн ые на далёки й резул ьтат поступки  и проекты 
такого мысл ителя накормят, обезопасят и стабилизи
руют жизнь населения .  Отобрать достаточ ное количе
ство способных и образованн ых людей несложно даже 
в самой отсталой стране. Это можно сделать тол ько 
при большом желан ии ,  поскольку такие люди сами во 
власть ни когда не пойдут. Прич иной такого поведения 
является инсти нктивная при рода властол юбия .  

Стремление к власти является социализирован ной 
выжи м кой из инсти нкта дом инантности , а превал и ро
вание обезьян ьих форм поведения  мало совмести мо 
с рассудочной деятельностью. В связи с этим полез
ных и разум ных людей для такой деятел ьности надо 
разыски вать так же тщательно, как коварных шп ионов, 
а соблаз нять властью - как кап ризн ых  п р и н цесс .  
К нашему общечеловеческому горю и к вел ичайшей ра
дости эволюции,  вероятность таких событий ничтожна. 
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Во власть приходят деятельные и социально акти в
ные люди ,  готовые за личные биологические преиму
щества заниматься чем угодно. Это совсем не означает, 
что они стремятся хорошо делать любую работу. На
оборот, они  смогут одинаково успешно и м итировать 
самую разную деятельность, поскольку основным мо
ти вом жизни я вля ются л ичные  и нтересы ,  а структура 
власти выглядит для н их наиболее привлекател ьным 
и н струменто м .  Он и  с рав н ы м  успехом будут делать 
умны й вид и плодить дикие проекты как в парти йном 
строительстве, так и в перестройке эконом ики .  Эти м 
особя м  п рекрасно подойдёт как создание синхротрона, 
так и постройка канал изации в зоопарке. Чем прими
тивнее поведение и биологич нее личные цели ч и нов
ника, тем уни версальнее его адаптивные возможности 
и выше вероятность п роникновения в любые системы 
гом и н идного управления . 

И наче говоря , биологическая эволюция нашего моз
га форми рует искусственную изменчи вость ,  а затем 
создаёт и использует конфл и кты для отбора успешных 
и плодовитых особей. У эволюционного процесса нет 
совести и чести,  он опери рует понятиями  пищевой и ре
п родуктивной эффекти вности каждого кон к ретного 
вида или  популяции .  В рамках естественных  законов 
мозг  рассматривается тол ько как вс помогател ь н ы й 
и нструмент для добы вания пи щи и изготовления потом
ков. В этом отношен и и  ленивые, вороватые и тупова
тые чинуши являются вен цом биологической гоминид
ной эволюции .  Их нацеленность на восп роизводство 
генома и присвоение ресурсов является воплощением 
биологических целей вида. 

Причина столь негативного процесса очень проста -
эти люди выполняют эвол юционные задачи .  Ч и новники 
всех времён и народов п редставля ют собой п рекрас
ный паноптикум из полых рези новых куколок, натяну
тых на абсол ютно  одинаковые рычажки механизма  
искусственного отбора мозга человека. Их рассудоч
ная огран иченность,  безграмотность, недал ьновид
ность и вороватость я вля ются неру ш и мой гарантией 
п родолжения  эвол юци и .  И менно  они  обеспеч и вают 
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высокую вероятность постоя нной гибел и людей , воз
никновения местных и глобальных конфликтов. В ко
нечном счёте эти эволюционисты совершенно необхо
димы для начала очередных циклов физической смены 
социальных и нстинктов вместе с их носителями .  

Более или  менее разум ное руководство странам и 
по этой причине практически невозможно. Наоборот, 
ускорение отбора приводит к власти не самых лучших, 
а эволюционно востребован ных  личностей , которые 
обеспечат макс и м ал ьную и нтен с и вность п роцессов 
церебрального сортинга. И наче говоря , искусственны й 
отбор в периоды стабильности направлен на создание 
оптимальных условий для возникновения масштабных 
конфликтов. Популярная формула «хочешь мира - го
товься к войне» ли шь отражает эмпирическое наблю
дение за развитием человечества. 

Следует отметить, что филогенетические конфликты 
сти мул и руются и более глобальны ми  причи нам и ,  чем 
внутрипопуляционный отбор во власть представителей 
«эвол юционной партии » .  Наша планета сл и ш ком ве
лика (при сравнении с размерам и человеческого тела) . 
В результате гармони и  с природой среди людей посто
янно  возни кают и разрушаются мелкие географиче
ские  изоляты ,  где форм и руются новые социал ь н ы е  
сообщества. Он и  м гновенно п ревращаются в гордые 
народы с неожиданно древней и богатой историей , п ри
хваченной у ближайших соседей. Это происходит по при
чине  инсти нктивной дом и нантности ,  которая акти вно 
поддержи вается всей популяцией гом и н ид. Быть ми
стическим сы ном орла или дочерью пумы намного по
чётнее, чем пошлыми  потомками похотливых, но явно 
недоразвитых соседей. При развитии просвещения и нау
ки героические предковые козл ы и ослы легко заме
няются идолами или древнейшей местной обезьяной . 
Для не отягощённых интеллектом гоминид лучше всего 
подходят примитивные идеи трансцендентного руко
блудства. В этом случае всякие непристойности о род
стве с сом н ител ь н ы м и  тваря м и  заменяются тайн ы м и  
и секретными мани пуляция ми  богов, которые особо от
личились при  создан и и  данного уни кал ьного народа. 
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Главное требование состоит в том ,  чтобы каждая кон
кретная популя ция была намного луч ше и древнее, чем 
гадкие соседи или антропологические родствен ники .  

Добиться такой убеждён ности у населения ч резвы
чайно легко при помощи плавной коррекции наборов 
ценностей и интересов. П ри каждой смене поколений 
систем н ые  п редставлен ия  о м и ре можно изменять ,  
поскольку жизнеспособность социальн ых и нсти нктов 
в основном зависит от отношен ия к н и м  дом и ни рую
щих особей . Есл и хитроум н ые руководител и стран ы 
ненавязчи во проявляют и нтерес к определён ному виду 
деятельности, одежде или культу, то сотни придворных, 
тысячи конформистов, кормящихся от власти, и просто
душные обывател и нач инают искрен не подражать сво
им властителям.  Этим приёмом достигается мгновенное 
изменение локальных традиций , которые после множе
ства повторени й становятся дом ин ирующим и  социал ь
н ы м и  и н сти н ктам и .  С помощью этого и н струмента 
дости гается важней ш и й эвол юцио н н ы й п р и н цип  -
увел ичен ия многообразия популяци й . 

Цен ность этн ической сегрегации  л юдей состоит  
в том ,  что  естествен н ы м  путём складываются непре
одолимые языковые, культурн ые и этические традици и ,  
которые гарантируют летальные формы отбора по самым 
бессмыслен ны м  поводам.  Значение этой формы апар
теида, ил и раздельного этнического развития ,  трудно 
недооценить из-за видимых масштабов и последстви й 
конфл иктов. Длител ьная сегрегация приводит к измен
ч и вости уже не отдельн ых людей , а м ноготысяч ных или 
м ногомиллионн ых популя ций . П родолжительное куль
тивирован ие локальных социальных инстин ктов и мест
ные принципы искусственного отбора формируют более 
или  менее общие требован ия к поведен и ю. В конеч
ном счёте меняется даже структура мозга, которая отра
жает требования национальных традиций и и нстинктив
н ые механ изм ы при нятия решени й. 



8 . ТУП И КИ СП ЕЦИАЛ ИЗАЦИ И  

Л юди довол ьно плотно населяют эту небольшую 
(в масштабах космоса) планету, что крайне благоприят
но для п рогресс и вн ой эвол ю ц и и .  Особе н н о  м н о го 
людей сосредоточено в областях удобного добывания 
пищи и в зонах скопления ценных природных ресурсов.  
Репродуктивная экспансия гоминид в таких местах до
стигает максимума и приводит к форми рованию спе
циализи рованных популяций. Этим путём человечество 
двигалось несколько м илл ионов лет и дости гло неве
роятного биологического успеха. П ри первой же попыт
ке классифицировать всё разнообразие современных 
гом инидных популяций выяснилось, что планету истя
зает около 240 груп п населения ,  разл ичающихся по 
культурологическим  традициям .  Всего через 1 0  лет эта 
цифра возросла в 4 раза (Мердок, 2003; Murdock, 1 96 7 ) .  
Спустя ещё 20 лет исследований и систематизации об
щее разнообразие надёжно различаемых этносов ста
билизировалось на отметке около 2000 (Брук, 1 9 86) . 

Выч ислительная техн ика и развесистые плоды гене
тического анал иза человеческого пол и морфизма не
прерывно уточняют этот масштабный результат (Bam
shad et al . ,  2005 ; Creanza  et a l . ,  20 1 5 ) . В настоя щее 
время известно более 2300 популяци й гом и н ид с вы
ражен н ы м и  различиями культурологического и генети
ческого генеза. Этот прекрасный результат показывает 
многообразие уже существующих форм искусственного 
отбора и совершенствован ие разл ичий внегеном ного 
наследования социальных инстинктов. Следовател ьно, 
биологически й прогресс гаранти рован неистощимо
стью уже создан н ых в нутри видовых эвол юцион н ы х  
проти воречи й . 

Эндемичность развития популяций добавила в дина
мику человеческого развития ещё один важнейший ком
понент - неравномерность скорости эволюцион н ых 
изменени й . Эти гетерохронии  возни кают оттого, что 
одни  народы п роводили отбор сам их  себя очень  ин
тенсивно, не считаясь с потерями. Другим ,  относительно 
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изол и рован н ы м ,  п о п ул я ц и я м  б ы л  сво й ствен  м ед
ленный и методичный отбор в рамках адаптивных тра
дици й . Так возникло гетерохронное развитие больших 
объединений гоми н ид, которые стал и конкурировать 
между собой . На сегодня ш н и й ден ь, по  уточнён н ы м  
данным ,  известно 300 больших этносов, включающих 
в себя более 1 млн человек, и около 600 - немного 
более 1 00 тыс. 1 00-миллионные популяции еди ничны ,  
но оказы вают решающее вл ияние  на  церебрал ьную 
эвол юцию. Языковые, кул ьтурные и социальные раз
личия  популяций - залог многообразия мозга и веч
ный источник  жестокого отбора. Н и какие поп ытки при
нудительной интеграции  местного отбора результатов 
не дают. Образцами могут служить известн ые и скры
тые социальные конфл икты стран Европы и Америки . 

П рекрасным примером такого рода стали хрониче
ские расовые конфликты Северной Америки.  Введение 
самых гуманных законов и п реследование за расовую 
дискрими нацию ничего не меняют. Англ иканская цер
ковь и англосаксонская система невидимой , но самой 
агрессивной социал ьной иерархии и скрытого расизма 
живут и процветают. Глубокое удовлетворение негри
тянской популяции всеобщим равенством и братством 
можно было бы в кон це кон цов ненадол го создать. Для 
этого цветному населен ию США нужно только отмар
тинить (термин изготовлен из имени  Мартина Л ютера 
Кинга) или, по-старому, - л инчевать десяток кон гресс
менов и пароч ку бел ых п резидентов.  Мартинизацию 
желател ьно п ровести так же , как это делал и бел ые 
граждане во время линчевания в 30-40-е годы ХХ века. 
Для этого обычно возводят клетку с железным полом, 
чтобы,  к восторгу многотысячной толпы  гуманистически 
настроен н ых зрителей , зажарить белого пацифиста. 
Затем ,  для соблюдения экологических законов и пол
ной расовой гармон и и ,  обжарку можно раздать зрите
лям  порцион но с картошкой фри.  Регулярность п ро
ведения  таких шоу-ланчей поможет немного снизить 
расовые обиды,  но в реал ьности - л и ш ь  усилит их. 
Этот пещерн ый приём (п равда, без кул инарных изыс
ков) с начала XXI века практи куется на Востоке при во-
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площени и идей рел и гиозной дом и нантности .  Посте-
пенно такая м илая практика может нем ного напугать 

w население ил и с� изить накал стра
б
стей .  Однако столь ·� . 

понятный и яркии призыв к началу ескомпром иссного 
искусствен ного отбора н икогда не остаётся незамечен-
ным .  Безусловно, всего через пару столетий сжигатели 
нач нут исп ыты вать угрызения совести,  но н и когда не 
избавятся от предвзятого отношения к сжигаемым.  Для 
пол ного взаи мопонимания  каждая раса, этн ическая 
или  культовая груп па должна была бы пройти одина
ковую эвол юционную мясоруб ку,  что невозможно 
даже теоретически .  

В настоя щее время  хорошо заметно н екоторое 
изменен ие принципов внутривидовой гоминидной кон
куренции .  Сейчас реч ь идёт не  о покоре н и и  народов 
с дальнейшей ужасной эксплуатацией, а о прямом физи
ческом уничтожени и. Это в корне меняет подход к про
ведению искусственного отбора. До начала XXI века 
большие популяции гоми н ид захваты вали друг друга 
с целью пожи виться добром, территорией и дармовым 
трудом покорённых народов. Эти прекрасные гуманис
тические п роекты оставляли угнетён н ы м  популя циям 
возможность быстро воспроизводиться , сливаясь в этом 
приятном заняти и с поработителями .  В конечном счё
те кровосмешение приводило к расширению изменчи
вости , пол ному сл и я н и ю  или вторич ной сегрегации  
популяци й . В XXI веке  плотность населен ия сущест-
венно повысилась благодаря пусть даже самому мини
мальному медицинскому обслуживан ию и доступности 
пищи .  Кажды й эшелон п ровизии  и лекарств, отп рав-
ленный в развивающиеся страны,  уже через несколько 
лет возвращается на постоянное кормление в виде сот-
ни глубоко убеждён ных эволюцион истов с « Калашни
ковыми»  в руках. 

Вполне понятно, что 2- 3 млрд человек, стремящих
ся рискованно поучаствовать в искусственном отборе, 
составля ют авангард биологической эвол юци и гом и
нид.  Такай избыток кон курирующих особей гаранти
рует невероятную ди намику церебральн ых изменений 
в ближайшем будущем. При этом повод для конфликтов 
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не и меет значения ,  но цели совершенно измен ились.  
В XXI веке никакой захватч ик  эксплуатировать и раз
множать даже самых симпатичных рабов не будет. Ар
хаичное использование наилучших самок, конеч но, не
избежн о ,  н о  завоё ван н ы е  попул я ци и обреч е н ы  на  
физическое уничтожение.  Их экономическое исполь
зован ие  биологически нецелесообразно ,  поскол ьку 
совреме н н ы е  технологии  не требуют стол ь дорогих 
в содержании  рабов. 

Таким  образом ,  развитие меди ц и н ы ,  технологи й 
сел ьского хозя йства и п ро м ы шл е н ности п е ревело 
искусствен ны й отбор в бескомпром иссную фазу. Это 
означает, что можно безболезненно  эл и м и н и ровать 
огромные популяции гоми нид с заметной пользой для 
эволюционного процесса. Собственно говоря, неизби
рательный тотал ьны й терроризм и направлен на интуи
тивную реализацию этих биологических задач . Потери 
как среди агрессоров, так и среди страдающих от их 
нападен ий не и меют значения .  Наоборот, испол нители 
должны геройски погибать, унося с собой множество 
неви нных жертв, архаичные  конструкции своего мозга 
вместе с диковатыми социальными и нстин ктами .  Сле
дует отметить, что уровен ь образован ия террористов 
не имеет значения ,  поскольку накопление знан и й не 
меняет устройства их мозга. Крайне занятна биологич
ность целей таких активных участников искусствен ного 
отбора.  Идея фатал ьного прибл ижения  кон ца света 
и страшного суда как нельзя лучше оправдывает мас
штабн ы й церебрал ь н ы й сорт и н г. К сожал е н и ю ,  эти 
динамичные  и эффекти вные  п риём ы  запуска эволю
ционных событий п ри помощи насыщающих террори
стических актов нап равлены на кул ьти ви рован ие ре
грессивных изменений головного мозга человечества. 

Аналогич н ы е  публичные  или скрытые конфл и кты 
процветают между европейским населением ,  мусуль
манским м и ром и обитателями  современной Росси и .  
Поп робуем рассмотреть суть различи й неравномер
ного искусствен ного отбора мозга в Росси и и Европе, 
которые стал и источ н и ком взаи м ного непон и м ан и я .  
Затем этот простейш ий патологически й бисквит можно 
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украсить блестя щей вишенкой из п роцесса дружест
венной афри канской м и грации  в Европу .  Сущность 
последн их столкновений состоит не в лежащих на по
верхности расовых, этнических, культурных и религиоз
ных различ иях. Даже если навсегда снять с евромиг
рантов паранджу, тюрбан,  халаты,  фески и жилетки ,  
никакой и нтеграции с историческим населением евро
пейских стран не получится. Н ичего не выйдет и после 
массового изменения цвета кожи, лицевого угла и фор
мы тела. Различия в поведении ,  которые служат внеш
н и м и  п роя влен и я м и  особен носте й строен и я  мозга,  
испортят вкус варева из « плавильного котла» Европы.  

Особенности этн ической орган изаци и мозга скла
ды вались на протяжен ии  сотен поколений целенаправ
ленного искусственного отбора, адаптированного к ис
то рически м усл о в и я м  об ита н и я  каждой попул я ц и и  
людей. Несложно догадаться , что в благоприятных при
родных условиях Европы с высокой плотностью насе
ления отбор мозга отличался от аналогичных процессов 
как в России ,  так и в современном арабском мире. Для 
европейских народов интенсивный период оригиналь
ного искусственного отбора начался 1 30- 1 40 тыс. лет 
назад, ещё во времена конкурен ции с неандертальцами 
и заселения Европы. В ту эпоху между собой конкури
ровали довольно похожие группы гоминид, различав
шиеся степенью социал изаци и .  Для неандертал ьцев 
( Нато sapiens neanderthalensis) обычны жизнь неболь
ш и м и  семей н ы м и  груп пами и высокая автономность 
принятия решений . Это был своеобразный эволюцион
н ы й путь развития и нтеллектуального и ндивидуал из
ма, которы й вёл к дал ьнейшему совершенствованию 
мозга гом и н ид. 

Параллел ьно существовали менее разумные, но бо
лее социализированные Ното sapiens sapiens, которые 
жил и большими  неродственными  группами в несколько 
десятков или сотен человек. Для обоих подвидов чело
века был характерен средний объём головного мозга 
1 500 с м 3 ( макс и м ал ьн ые значения  более 1 7 00 см 3 ) , 
намного п ревышавши й сегодня ш н и е  по казател и 
1 330 см3 (Савел ьев, 20 1 Sa) . 
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Дал ьнейшие  события разви вал ись по  весьма три
виальному сценарию внутривидовой конкуренции . Ме
нее физически и и нтеллектуально развитые сап иенсы 
и мел и в акти ве умение выживать в больших социаль
ных  группах, где коллекти вные отношения  ценились  
выше и ндивидуальных  достиже н и й . Отбор их мозга 
затронул в первую очередь лобные области,  обеспечи
вающие тормозные функции и позволяющие сочетать 
умеренный конформизм с согласованностью совместных 
действи й . Это не шло на  пол ьзу ярким индивидуаль
ностям ,  но давало огромные преимущества бол ьши м  
популяциям с общим управлением.  Таким достижениям 
искусственного отбора неандертальцы могли  проти во
поставить только интеллект и личную физическую си
лу. Впол не понятно, что их судьба была предрешена. 
Несъеденные неандертальцы были успешно ассимили
рованы славны ми  предками европейцев. 

П родолжительная конкуренция с неандертальцами 
стимулировала искусственный отбор в популяциях бу
дущих европейских народов. Параллельно они п родол
жали интенсивно отстаивать свои интересы на благо
приятных для обитания территориях в столкновен иях 
как с местными ,  так и с пришлыми  племенами .  В конеч
ном счёте эти я вления  тол ько ускорял и отбор мозга 
в пол ьзу уменьшения  и ндивидуал ьной изменч и вости 
поведения и повышения уровня социального еди нства 
популяции .  Высокая плотность населения  и жёсткая 
борьба за огран иченные ресурсы сформи ровали самый 
продвинутый мозг современного европейца. 

Обладател и такого мозга восп ринимают рел игиоз
ные ,  гуман истические  и общечеловеческие цен ности 
как необязател ьные п равила социал ьной адаптаци и .  
П ри внутриевропейском использован и и  эти законы дет
с кого периода эвол ю ц и и  чело вечества п р и нято н е  
собл юдать и легко обме н ивать на  еду , возможность 
репродукции и л юби мую дом и нантность. Стол ь п ро
грессивное м и ровоззрение стало резул ьтатом жесто
чайшего искусствен ного отбора с помощью войн ,  пан
дем и й , государственной и рел и гиозной агрессии .  По 
этой вынужденной причине европейцы стал и абсолют-
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но биологичны  в своих повседневных интересах. Де
монстри руемое отношение к религии ,  государственным 
и моральным ценностям и митационно и сохранилось 
как инструмент достижения системной дом инантности 
или средство обмана внешних завистников и неопыт
ных м и грантов. 

Для наиболее эволюционно продвинутого обитателя 
Европы следы морали, семейных ценностей, представле
ния об этнической родине, совести, чести и элементар
ная порядочность являются гоминидным анахронизмом. 
Действительно, с точки зрения биологического прогрес
са все эти условности прошлого только тормозят без
удержное доминирование нашего п рекрасного вида. 

Если рассматривать эволюционную сущность мета
морфозов мозга и цен ностей обитателей Европ ы ,  то 
необходимо п ризнать, что они я вляются самы м и  про
гресс и в н ы м и  представителя м и  человечества. В этой 
трагедии редукции человеческих ценностей нет и сле
да вины самих европейских народов. Он и  просто ока
зал ись на острие биологической эволюции,  которой нет 
ни какого дела до наших философских выдумок. 

Для полноты карти ны осталось только уточ нить об
щее направление чудесных эволюционных изменений 
обладателей «евромозга» .  Генеральны й путь биологи
ческой эволюции  гом и н ид довольно понятен и ни ка
кого отношения к фантазиям о разумном гуманисти
ческом будущем цивил изованной планеты не  имеет. 
Мозг самой п рогрессивной части человечества умень
шается с невероятной скоростью, составляющей око
ло 50 см3 за каждые 1 0  тыс. лет. Это привело к тому, 
что европейцы успешно избавились уже от 250 см3 опас
ного субстрата для интеллектуальных и моральных из
лишеств (Савельев, 20 1 5а) . Эти дан ные известны толь
ко для Европы ,  что не позволяет сделать ожидаемое 
пикантное сравнение с динами кой аналогичных процес
сов на территории России и Бл ижнего Востока. 

Таким образом ,  основными  результатам и  искусст
венного отбора гом и нид на территории перенаселён
ной Европ ы стало уменьшение размеров мозга и пре
валирован ие в нём тормозных центров. Это при вело 



1 5 8  

к изменениям в поведении ,  которые ярче всего прояв
ляются в социальной терпимости,  конформизме и де
градации рассудоч ной деятельности в пользу пищевых 
и реп родукти вн ых преимуществ популяции .  Европейцы 
действительно стали обладателями самого совершен
ного мозга среди Ното sapiens sapiens, если рассмат
ри вать его с точ ки зрения зоологических достоинств. 
С таким мозгом они получ ил и ожидаемые эволюцион
ные преимущества, поскольку могут испол ьзовать все 
и нтеллектуал ьн ые и духовные достижения человечест
ва в качестве расходных средств для достижения собст
венного биологического прогресса. 

В других популя циях гом и н ид, находя щихся вне  
европейского эвол юционного котла, происходили  не
скол ько иные  п роцессы.  Сложн ы й кл и мат, огромные 
п росторы России в сочетании с вы нужденными интел
лектуальными  усил иями ,  необходи м ы м и  для элемен
тарного выживан и я ,  затормозил и эволюцию мозга. 
Н изкая плотность населен ия и постоянная доступность 
калори йной пищи позволяли тысячелетиями избегать 
ч резмерного давления искусствен ного внутрипопуля
цион ного отбора. Любой социальный конфл и кт вызы
вал начало м и грационных  п роцессов,  замедляющих 
осуществление физического уничтожения  носителей 
архаичн ых социальных инсти н ктов.  По этой причине  
в российской популяции сохранён поли морфизм орга
н изации мозга ран них  сап иенсов, которы й постоя нно 
усили вался метисацией с н ебольш и м и  этн ически м и  
локалитетам и .  

По сути дела, уни кал ьность природных услови й Рос
сии создала некий аналог африканского райского пе
риода эволюции человечества, только с изменёнными  
начальными правилам и .  В африканском раю были иде
альные кл иматические условия и изобилие п ищи , по
зволяющие предкам австралопитеков вести праздный 
образ жизни  и развлекаться усложнением сексуально
романтических отношений (Савел ьев, 20 1 5а) . П ри та
кой благодати ,  к которой стремится современ ное чело
вечество ,  гол о в н о го мозга  м ассо й 3 5 0  г в п ол н е 
достаточно. В суровом кли мате большей части России 
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гол ым  австралопитекам делать было нечего, а избыток 
белковой и углеводной пищи всегда усложнялся цере
бральной нагрузкой при её непростом добывании .  По 
эти м причи нам тол ько Ното sapiens sapiens с круп
ным мозгом и изощрённым умом оказались пригодны  
для её заселения.  Разбредясь по бесконеч ным просто
рам России и перемешавшись со следами предыдущих 
гом и н идных  м и граци й , ран н и е  сап иенсы сохранили  
архаич ную конструкци ю мозга. Невысокая плотность 
населения  уменьшила  давление  искусствен ного со
циального отбора, которое сохранялось только в го
родских поселен иях. Эвол юция мозга, движи мая со
циальным сорти нгом гомин ид, замедлилась, а местами 
и полностью п рекратилась. 

Результатом этих специфических территориальных 
особенностей стал не жестокий и динамически й евро
пейски й отбор по востребован н ы м  свойствам мозга, 
а консервация последнего п и ка сапиенсной церебра
л изации.  Социальные проблем ы ,  возникавшие на этих 
территориях ,  решал ись путём бесконечного разно
образия вариантов организации мозга, а не направлен
ного и жёсткого отбора. Избыток пространства позво
лял просто избегать летал ьных конфликтов, которые 
у е в р о п е й цев  об ы ч н о  закан ч и вал и с ь  ф и з и ч е с к и м  
истреблением друг друга. 

Если проводить аналогии ,  то можно воспол ьзовать
ся образом излюбленной дарви н о вской голубятн и .  
Европа представляет собой помещение,  плотно застав
ленное клетками с птицами разных пород. Их скрещи
вают между собой и отби рают по соматическим при
знакам,  полёту, цвету оперения ,  клювикам и глазкам. 
Эти внешние птичьи достои нства в человеческом сооб
ществе заменены структурн ыми  особенностям и орга
низаци и мозга. Плохоньких птичек селекционер отправ
лял на корм до маш н и м х и щ н и кам ,  а п ервосортные  
образчики испол ьзовали для дал ьнейшего разведения .  
Им позволяли спариваться и подкармл ивал и отборным 
зерном. Так дости гался интенсивны й и нап равлен ный 
отбор свойств мозга, в котором была задействована 
вся популяция в каждой конкретной клетке. 
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Российская территория предполагает другой способ 
голубеводства. Голубятня в этом случае очень дырявая , 
а бол ьши нство пти ц носятся вокруг и скрещи ваются 
между собой в художественном беспорядке. В задачи 
голубевода входят наблюдение,  выбор и хитроумный 
прикорм летающих вокруг птиц. Впол не понятно, что 
ч истых л и н и й с задан н ы м и  свойствами  так получить 
нельзя , но отдельные образцы могут быть неподражае
мо хоро ш и .  Фун к ц и и  в н и м ател ьного селекционера 
выполняли города и казённые и нтересы государства. 
Однако эти убогие зон ы и нтенсивного искусственного 
отбора мозга тол ько усили вают пол иморфизм его ор
ган изаци и ,  что является гарантией сохран ности эволю
ционного потенциала. 

Ещё большей консерваци и достиг  мозг ранних Ното 
sapiens sapiens на обш ирных полупустынных простран
ствах севера Афри ки , Аравии и огромной области от 
Средизем ного моря до Тибета. В этих краях происхо
дили те же события ,  что и на территории Росси и ,  толь
ко в более благоприятном кл и м ате, но с меньш и м и  
пищевым и  ресурсами .  В конечном счёте результат ока
зался примерно так и м  же - консервация морфоло
гической структуры крупного раннесапиенсного мозга 
и повышение его и ндивидуальной изменч и вости.  

Есл и рассматривать события в рам ках биологиче
ской эволюции ,  то и росси йское, и бл ижневосточное 
население  владеет безнадёжно устаревш и м  мозгом .  
Ему потребуется несколько сотен поколений жесточай
шего отбора для достижения  европейской п ростоты 
организации .  Тем не менее эта архаичная конструкция 
обладает некоторы м и  преимуществам и ,  сохранивши
м ися из п редыдущей истории человечества. 

Суть этих достои нств проста. На ран них этапах эво
л ю ции Ното sapiens sapiens нап равленно культиви
ровал и особе н н ости мозга ,  позвол я в ш и е  дел иться 
дефицитной пищей с неродственн ы ми особями .  Затем 
п оддерживались  особ и ,  собл юдающие п равила со
циальных  отноше н и й и совершающие посту п к и ,  не
выгодн ые действующей особи ,  но очень  нужн ые для 
выжи ван ия всей социальной груп п ы . Отбор по эти м  



1 6 1  

свойствам мозга в конце кон цов и стал причиной транс
формаци и головастых п ри матов в л юдей . Благодаря 
искусствен ному отбору, направлен ному на культиви
рование не биологических, а социальных форм пове
дения ,  сложился мозг ранн их сап иенсов. Пи к  количест
вен ного обеспечения  мозговой тканью человеческих 
свойств был пройден около 1 30- 1 40 тыс. лет назад, 
когда средняя масса мозга достигла максимальных зна
чений - 1 500- 1 600 г. Затем начался очень интенсив
ны й искусствен н ы й отбор в пол ьзу социального кон
формизма и адапти вности поведе н и я .  Этот п роцесс 
привёл к тотальному снижению массы мозга до совре
менных 1 320 г. 

Вместе с тем не во всех популя циях масса мозга 
изменилась столь знач ительно. Максимальное сн иже
ние было достигнуто у народов Центральной и Южной 
Европ ы ,  где п рекрасные  п р и родн ые  условия сти му
л и ровал и в нутри видовую кон куре н цию и массовы й 
физический отбор. Для того чтобы убедиться в спра
ведливости этих выводов, достаточно п роследить изме
н е н и е  м ассы м озга в кон це X IX  века от Восточной 
Франции до современной Беларуси .  Есл и до начала 
м и ровых вой н у фран цузов масса мозга составляла 
в среднем около 1 280 г, у баварских немцев - 1 363  г, 
у поля ков - 1 420 г, то у белорусов - 1 429 г (Савель
ев, 1 996) . На непривлекательной лесистой и болотис
той территори и Белорусси и ,  с конти нентальным кли
матом и редким населением,  отбор шёл медленнее, чем 
во Фран ци и .  

И наче говоря , если популяция меньше подвергалась 
адаптивному искусствен ному отбору,  то у входя щих 
в неё л юде й существует ран несап иенсное строение  
мозга и культиви руются устаревшие внегеномные со
циальные инстин кты. Таки м образом ,  архаичный мозг 
сохранил критерии отбора эпохи становления первич
ного ком плекса социальных цен ностей.  По этой п ри
ч и не в среде носителей постыдного древнего мозга 
процветают антибиологические понятия порядочности , 
честности ,  искрен ности , веры в обещан ия ,  совести 
и серьёзное отношен ие к религиозны м  идеям .  
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Эти атавизмы мозга почти исчезл и в Европе, но пока 
есть в Азии ,  Южной Америке и на территории России .  
То, что мы понимаем как общечеловеческие ценности,  
было просто кратковременным критерием искусствен
ного отбора, который давно пройден в Европе. Т ерм и
н ы ещё остал ись ,  но их содержан ие стало всего-на
всего способом внутривидовой кон курен ци и . Отсюда 
растут корн и сегодня ш н и х  рел и гиозн ых,  этн ических 
и социальных конфли ктов. В процессе всё той же био
логической эволюции происходит столкновение не вы
думан ных полити кам и  цивилизаций , а миллионов вла
дельцев мозга совершен но разл ичн ых конструкций . 

Самое печал ьное в этой истории  то, что н и каких 
шансов на п рекращен ие конфл и ктов нет и не может 
быть по действующи м законам эволюции .  П ричи ной 
очередного ци кла отбора является не разн и ца в вос
п итан и и , образован и и ,  кул ьтуре или  уровне жизн и .  
П роблема в популяционных различиях строения мозга, 
которые п репятствуют даже п ризрач н ы м  шансам на 
взаимопони мание и социальную гармон ию. Даже если 
прямых столкновений нет, то скрытые конфликты и се
грегация п роцветают, а церебрал ь н ы й сорти н г осу
ществляется тайно. 

Очевидно, что благополучие населения какой-л ибо 
огран ичен ной территории стимули рует миграцию оби
тателей из  менее успеш н ых областей планеты. Нач и
нается активное переселен ие людей по простей шему 
п и щевому градиенту. М и грация описы вается форму
лой , в которой в ч ислителе - пища и репродукти вны й 
успех, а в знаменателе - энергетические затраты особи.  
Чем больше резул ьтат такого деления ,  тем активнее 
м играция .  В первую очередь дви гаются не сам ые ум
ные, способные или обучен ные,  а наиболее акти вн ые 
и биологич ные особи .  Массовое современ ное переселе
ние обитателей Азии ,  Африки и Л ати нской Америки 
в места прожи вания европеоидов порождает расовые 
конфликты времён эпохи великих географических откры
тий . Есл и в те давн ие времена европейцы приходили  
осваивать земл и и заставлять работать загадоч ные ди
кие народы, то сегодня началась встречная миграция. 
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Сч итавшиеся отстал ы м и  народы хл ынул и за едой 
и благоприятн ы м и  условия ми  размножения к хорошо 
знаком ы м  колонизаторам . Вполне  понятно, что цел и 
сегодняш ней персональной м играци и далеки даже от 
граб ител ьских идей создания  удалён н ы х  кол о н и й . 
Основная моти вацион ная составляющая переселенцев 
в Европу и Америку состоит в поисках биологической 
стабил ьности для реализаци и простейших задач выжи
вания и размножения .  П ри таких минимальных требо
ваниях к среде обитания нач инается успешная конку
ренция ми грантов с абориген н ы м  населением.  

Л юбые м и гранты поначалу вынуждены приспосаб
ли ваться , а затем ищут способы эффективного внутри
видового проти востояния .  Постм и грационная адапта
ция и п редел ьное упрощение и ндивидуал ьных целей 
повседневной жизн и поз воля ют вытеснять местное 
население, имеющее крайне сложные социальные ин
стин кты и правила искусственного отбора. П ри мером 
может быть массовая м и грация в Европу из Северной 
Африки,  И ндокитая и Азии .  

Наблюдая эти явления со стороны,  мы  относим их 
к исторически сложи в ш и мся кул ьтурн ы м  тради циям 
или социальным инстинктам.  Вы вод абсол ютно верен,  
но не стоит забывать, что под оригинальным и непри
выч н ы м  поведением лежит работа мозга. Этн ические 
особен ности отношения к при роде, жи вотн ы м  и лю
дя м складывал ись десятки тысяч лет, и не тол ько в ре
зультате восторженного подражания друг другу. Высо
ки й уровень обособлен ности народа достигается через 
несколько периодов жёсткого искусственного отбора, 
которы й обычно сочетается с популяционной изоля
цией . Чем продолжительнее отбор и стабильнее требо
вания к искомым свойствам,  тем глубже и ярче нацио
нальные особен ности . 

Вполне понятно, что этнографические традиции яв
ля ются внеш н и м и  последствия м и  этапного периода 
церебрал ьного сорт и н га. Тол ько п родолжител ь н ы й 
отбор может гарантировать узнаваемость националь
ного поведения ,  интуитивную поддержку общих инте
ресов и сплочённость нации. Этот процесс не запрещает 
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появление пришлых гениев и полководцев,  есл и кон
струкция их мозга оказывается близка к национальному 
архети пу. 

Плоды дл ительной автономной эвол юции рас и эт
н ических групп являются залогом продолжения гоми
н идной эволюции . Го м и н идные конфл и кты раздел ь
ного филогенетического становления головного мозга 
п р и водят к неп реодол и м ы м  п роти вореч и я м  и сти му
л и руют активны й искусствен н ый отбор. Следователь
но, расовые и этнические конфликты никуда не делись 
и являются прекрасным инструментом эволюции в псев
догуманистических сообществах гом и н ид. 



9 . С ЕЛ ЕКЦИОН Н Ы Е ПОСЛ ЕДСТВИЯ 

Длительное существование стабильной среды оби
тания ,  п итан ия и размножен ия замедляет изменения 
л юбых орган измов .  Есл и сотни  тысяч лет п роблемы 
добы вания п ищи и размножен ия удаётся решать при 
помощи существующих адаптаций , то н и каких анато
м ических и физиологических перестроек ожидать не 
приходится . На первый взгляд кажется, что жизнь в бла
гоприятных и консервативных условиях затормаживает 
эволюционные процессы и видообразование. Отчасти 
это верно, поскольку неизменная и благоприятная среда 
я вляется основ н ы м  условием стабилизирующего от
бора и, при ограниченном пространстве, стимулом для 
внутривидовой кон куренции .  Отрицательные последст
вия стабильных периодов развития заключаются в том ,  
что в длинных рядах поколений закрепляется неболь
шой набор похожих и эффективных специализаци й , ко
торые подкреплены пищей и гарантией размножения .  
Закономерности такого рода характерны как для зоо
логического мира, так и для социальной эволюции моз
га человечества. Консервати вные  периоды развития 
сменя ются бурн ы м и  эвол ю цион н ы м и  изменен и я м и ,  
если взять более продолжительные отрезки времен и .  

Любые райские условия обитания и стабильной жиз
ни каждого вида на планете рано или поздно заканчи
ваются . Изменения среды начи нают предъя влять не
обычные требования к глубоко специализи рованн ы м  
организмам,  изменчи вость которых снижена в благо
приятной среде обитан ия .  Н изкая адаптивность орга
низмов при резкой смене условий жизни обычно п ри
водит к массовому вымиранию множества видов. Вполне 
понятно, что масштабы вымирания тем больше, чем про
должительнее и глубже была предварительная специа
лизация .  По этой п ричине ценность стабилизирующих 
периодов состоит в фактической подготовке масштабно
го физического отбора. Быстрый и бурный церебраль
ный сорти нг  успешно компенсирует дл ительные перио
ды консервирования удачных адапти вных признаков. 
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Таким образом ,  значимого замедления эволюцион
н ых процессов церебрал ьного сортин га на больших 
отрезках вре м е н и  н и когда не п ро и сходит . П росто 
жизнь человека сл ишком коротка для объективной лич
ной оценки нашей затейливой эволюции .  С одной сто
роны ,  дл ител ьные периоды правления какого-н ибудь 
царя , президента, и м ператора или генерал ьного секре
таря воспринимаются как «хорошие» и стабильные про
межутки жизн и .  Отсутствие публичной демонстрации 
повседневного церебрал ьного сортинга при нято сч и
тать стабильностью. Параллел ьная гибель л юдей от ло
кальных бедствий , небол ьших военных стол кновений , 
вынужденных м играций и повседневного конкурентно
го самоистребления восприни мается как фатал ьное, но 
естественное событие. С другой стороны ,  субъективное 
впечатление от ежедневной работы гильотин ы  на цент
рал ьной площади создаёт иллюзию интенси вного со
циального отбора. 

На самом деле перечисленные выше события явля
ются и нструментами эволюции ,  действующими с раз
личной изби рател ьностью и интенсивностью. При  этом 
самые малозаметные, но постоянные способы отбора 
обычно оказываются и самыми  действенными .  Вместе 
с тем  принципиал ь н ы м и  различия м и  и скусственного 
отбора следует сч итать не методы истребления  друг 
друга, а направление церебрального сорти нга. Как пра
вило, сами участники никак не осознают биологического 
см ысла осуществляемого и м и  п роцесса. О н обычно  
скрыт за  идеям и  братства, равенства, гуман изма, расиз
ма, национализма  и рел и гиозно й ненависти ,  что не 
и меет никакого значения .  Не нужно пояснять, что участ
н и ки массового и л и  и зби рател ьного головотя пства 
н и каких эволюцион ных целей перед собой не ставят, 
а озабочены искл юч ительно личными  и нтересами . По 
этой причине их участие в сам ых неприглядных собы
тиях не стоит оценивать даже в терм инах гуманистиче
ских или культовых заблуждени й . 

Палач и и жертвы с калейдоскоп ически м  задором 
меняются местами на  горе родственникам и на радость 
эволюции .  Эта п релестная вакханалия искусствен ного 
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отбора и м еет собствен н ы е  внутрен н и е  закономер
ности,  которые для нас не очевидн ы .  П роблема состо
ит в том ,  что мы сами  - участн ики и организаторы про
цесса накопления эволюцион ных изменений . Отбирая 
новую популяцию людей из самих себя ,  мы  особен но 
не беспокои мся о перспекти вах, поскол ьку решаем 
сиюми нутн ые п роблемы добыван ия  колбасы ,  реп ро
дуктивн ых партнёров и доминантности в бл ижайшем 
стаде. До отсроченных результатов мы  просто не до
жи ваем,  что позволяет по их поводу не озадачиваться 
и не страдать. 

В биологическом сознан и и  гом и н ид завтрашнего 
дня просто нет и никогда не может быть. По этой п ри
ч и не мы с нежеланием план и руем события и с удо
вольствием отказываемся от задуманного под любыми  
предлогам и .  Низкая вероятность доживан ия до  буду
щего позволяет гом и нидам совершать любые подло
сти и преступлен ия ,  которые н икогда не будут наказаны 
по этой же причине. Краткость активной жизни ,  биоло
гическое беспамятство и гаранти рован ная смерть из
бавляют человечество от излиш ней задумчи вости при 
выборе между сиюминутной личной выгодой и заботой 
о будущем всего человечества. Неизбежное наступле
ние следующего дня вызы вает уди вление и испуг, как 
случайность, которая не должна была произойти.  Это 
м илое состоя ние  рассудочного младенчества позво
ляет нам ударно участвовать в собственной эволюции,  
не очен ь задумы ваясь над её катастрофически м и  по
следствия м и .  

Самы м  излюбленным занятием гоминид во все вре
мена считалось ун ичтожение себе подобн ых. Этот при
м и т и вн ей ш и й м ехан изм  ис кусствен н ого отбора м ы  
умудрились превратить в науку, искусство, пол итику 
и историю. Детективы зан имательно оп исы вают душе- w· . 
губство и поиски виноватого, а фильмы умело расска-
зывают об изысканных методах истребления друг друга. 
Специальн ые учебные заведения готовят мастеров по 
массовым уби йствам , п ромышлен ность создаёт п ре
красные инструменты для этих заняти й , а политики ста
рател ьно изобретают поводы для их своевременного 
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начала. Затем историки ,  писател и и поэты описывают 
подвиги и трагедии каждого народа, прозрачно наме
кая на острую необходимость более успеш ного п ро
должения. Этот патологический экстаз подготовки само
истребления всегда оправдан. 

В каждом сообществе гом и нид все видят,  что их 
истребление и порабощение уже тщател ьно готовятся 
коварн ыми  и неутомимыми  противниками .  Ужас ситуа
ции состоит в том ,  что это и есть истина  в последней 
инстан ции .  Биологические столкновен ия неизбежны ,  
а их подготовка и проведение являются сутью биологи
ческого прогресса. Эволюционное значение подобных 
подходов в социальных системах гом инид трудно пере
оценить. Искусственный отбор, усовершенствованный 
науч но-техн ическ и м  п рогрессом ,  повышает изби ра
тельность и масштабность истребления друг друга. Для 
этих целей повышаются такие характеристики оружия ,  
как его точность, оригинальность и убойность. 

Тем не менее масштабные конфликты были прекрас
ными  механизмами отбора только до изобретения мощ
ного, но неизби рател ьного оружия. Оп ыт двух мировых 
войн показал , что при  массовом истреблении населе
ния контроли руемую выбороч ность или направленный 
церебральный сорти н г  п роводить практически невоз
можно. Успешное умерщвление  гом и н ид на бол ьш их 
п ространствах сл и ш ком масштабно и грубо для осу
ществления направленного отбора. П редотвратить эти 
отри цател ь н ы е  я вл е н и я  биологическо го п ро гресса 
можно было, лишь договори вшись о правилах эволю
цион ного контроля за истреблением друг друга. По этой 
причине  после Первой м и ровой войны  возникла Л ига 
Наций , а после Второй - Организация Объединённых 
Наций (ООН) . 

См ысл самоорганизац и и  гом и н и д  в такие добро
вольно-принудительные организации состоит не в ра
дикальном п редотвраще н и и  вое н н ы х  к о н фл и ктов ,  
а в препятствии  случайн ы м  нарушениям направленного 
отбора. П ри системном самоуничтожени и  человечест
ва свойства мозга отдельных людей не важны ,  а стати
стические п роцессы выживания населения  сн ижают 
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темпы церебрального сортин га. Опыт Второй мировой 
войны  показал эволюционную бессмысленность ядер
ных ударов,  массовых бомбардировок, геноцида по 
национальному,  рел и гиозному или  парти й ному при
знаку. В таких условиях н икакого избирательного от
бора нет, а гибель л юдей случайна. По этой причине  
глобальные конфликты тщательно предуп реждаются , 
а мел кие войны ,  с высокой изби рательностью уничто
жения населения ,  - поощряются . 

И наче говоря , п рофилактика и п редотвраще н и е  
м и ровых вой н создают п рекрасные  условия для не
больших, но кровавых конфл и ктов, которые стали во 
второй половине ХХ и начале XXI века основой быст-
рого церебрального сортин га. Этот вывод не означает, 
что где-то под коврами международн ых организаци й 
засели хитрые сторонники биологического прогресса 
человечества и тай но руководят эвол юцией . Всё п ро
исходит совершенно наоборот. В борьбе за ресурсы 
и влияние м и ровые войны  привлекательны,  но затрат-
ны и сл ишком непредсказуемы .  Последствия тотально-
го уничтожения людей при масштабных столкновениях 
могут приводить к самы м  неожидан н ы м  результатам .  
Так ,  и н с п и р и рован ная наи в н ы м и  англосаксонск и м и  
теоретиками Вторая мировая война обернулась созда-

t . . · 
нием социал истического лагеря . В свою очередь это 

� событие укрепило СССР как источник  новых планетар-
ных конфликтов и средство для ускорения искусствен-
ного отбора. Этот п ример показы вает, как незнан ие 
базовых п р и н ци пов искусственного отбора гом и н ид 
ведёт к неожиданн ы м  эволюцион ным  последствиям .  

Следовател ьно, интуити вное понимание очевидной 
бесконтрольности мировых конфликтов стало основой 
для их п редотвраще н и я .  Демонстраци он ная забота 
о выживан ии  человечества и имитационный публичный 
гуманизм создают м ассовые иллюзи и ,  скры вающие 
неосознаваемые биологические процессы.  Профилак
тика м и ровых войн , п реграды для обладан ия неизби
рател ьным о ружием массового уничтожения  и абст
рактные гарантии стабильности планетарного порядка 
запустили механ измы ещё более интенсивного отбора 
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гоминид. Кажущиеся мелкими  и плохо известные кро
вавые конфликты за последние 30 лет унесли в могилы 
около 20 млн человек только в одной Афри ке. П ри
мерно те же процессы бурно развиваются в арабском 
м и ре, зреют в И ндокитае и Новом Свете. На Европей
ском континенте распад СССР, Югославии и социаль
ные метаморфозы мелких сателлитных стран привели 
к кровавы м  методам искусствен ного отбора, м и гра
циям и созданию нового театра эвол юции на террито
рии Европы .  

Следовател ьно, сам ые лучшие способы ускорения 
гоминидной эволюции - локальные войн ы  или вяло
те кущие кон фл и кты с н е п реры в н ы м  истребл е н и е м  
участн и ков п роцесса. В этом случае п роисходит дву
нап равлен ная м играция л юдей вокруг зон стол кнове
н ий , что гарантирует высокую изби рательность цере
брального сортинга. Встречные потоки людей повышают 
вероятность появлен ия эволюционных конфл иктов на 
бытовой , национальной и культурной почве. 

Общий взгляд на церебральную эволюцию гоминид 
хорош своей глобальностью, которая легко п ревраща
ется в умозрительны й дилетантизм при  решении  кон
кретных вопросов. По этой причине попробуем рассмот
реть в понятиях церебрал ьного сортинга какую-л ибо 
новомодную, но более конкретную проблему. Для этих 
целей п рекрасно подходит застарел ый русско-европей
ский конфл и кт, которы й нескол ько столети й кормит 
политиков, мозолит языки и изводит лучших предста
вителей человечества. 

Существует устойч и вое п редставление  о том ,  что 
в Европе социал ьное и и нтеллектуал ьное развитие 
человечества шло намного быстрее, чем в любой дру
гой части планеты. Вполне естествен вопрос о механиз
мах опережающего развития мозга на столь огран ичен
ной территории ,  которы й был немного затронут ранее. 
Для поддержания высокой скорости морфологических 
изменений в организаци и нервной системы необходимо 
соблюсти несколько несложн ых условий . Объектов от
бора должно быть м ного, они должны быть максималь
но изменчивы, а отбор - быстр, эффективен и летален. 
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Во-первых, при компактном п рожи вании  большого 
числа особей должно поддержи ваться максимально 
возможное разнообразие локальных вариантов строе
н ия мозга. Эти п равила в рам ках Евро п ы  собл юсти 
было несложно, поскольку благоп риятная среда оби
тан ия гом и н и д  создавала условия  для этнического 
многообразия . Ограничен ная моря м и ,  разделён н ая 
горными  зонам и ,  реками и лесами Европа стала пре
красным ландшафтом для возни кновения множества 
обособленных групп гом ин ид, локальных социальных 
систем и даже государств. Дожившее до наших времён 
бесконеч ное разнообразие мелких этн ических групп ,  
микроскопических княжеств и культовых сект хорошо 
илл юстрирует это явление.  

Во-вторых, местеч ковую эвол юцию стимулировали 
межродственные браки ,  сексуал ьная свобода локаль
ных дом и н антов и разл ичные  способы создания  со
циальной зависи мости.  Последний приём чрезвычайно 
важен для становления локальных популяций . По сути 
дела, у наиболее интенсивно эволюционирующих го
ми нид возникла социальная форма широко известной 
в биологии географической изоляции .  В любой изоли
рован н ой естестве н н ы м и  п р и родн ы м и  п реграда м и  
группе животных очень быстро возникают и генетиче
ски  закрепля ются разнообраз н ы е  морфофун кцио
нал ь н ы е  особенности .  В конеч ном счёте при вялой 
метисации с други м и  популя ция м и  формируются всё 
более глубокие структурные и поведенческие отличия ,  
которые заканчиваются поя влением новых подвидов 
ил и видов. Этот механ изм видообразован ия ш ироко 
расп ространён и наиболее эффекти вен в эволюции  
животного мира (Северцов, 2005 ; Kardoпg , 1 995 ) . 

На территории современной Европы естествен ная 
географическая изоля ция была эффекти вна тол ько 
в начале её заселения ранними  гоминидам и .  Довол ьно 
скоро в процессы простейшего церебрального сортин
га вмешался системны й искусствен ны й отбор, начаты й 
Ри мско й и м п ерие й . В качестве э вол юционного ме
ханизма это государственное образование долго и гра
ло очень полезную рол ь. П ри скромном техническом 



1 7 2 

п рогрессе римский сортин г  в течение м ногих поколе
н ий создавал биологическую базу и нтеллектуального 
развития человечества. По сути дела, искусствен ны й 
отбор в Ри мской и м перии был эвол юционным  анало
гом сходных событи й более поздней истории России .  
Оди наковые гигантские территории сочетались с этно
социал ь н ы м  биоразнообразием гом и н ид.  П охожие 
способы существовали и в проведении  искусственного 
отбора. Среди многоч исленных народов старательно 
выявляли наиболее способных и полезных для империи 
л юдей . За реальные знач и м ые поступки их поощрял и 
гражданством ,  переселяли ,  хотя бы на  время ,  в Ри м  
и создавал и реп родуктивные преимущества. И менно 
этот м ноголетний отбор стал основой для интересней
шего церебрального сортинга в Европе. 

У н и кал ьная динам и ка эвол ю ц и и  мозга в Европе 
началась в результате трёх параллел ьн ых п роцессов: 
социального и экономического заката Ри мской и мпе
рии ,  нашествия варваров и распространения христиан
ства. Формальной гран и цей этих событи й я вляется 
IV век н. э. , когда и м ператор Константин М илански й 
своим  эди ктом разрешил свободу вероисповедания ,  
а Феодоси й 1 объявил христианство государственной 
рел и гией . Введение  нового культа на  территории ги
гантской им перии усилило противоречия ,  а многочис
ленные и конфл иктующие между собой популяции вар
варов добавил и в эвол юцион н ы й п роцесс кровавой 
динам ики .  Достаточ но упомянуть, что в дележе остат
ков Римской и м перии  активно участвовали  англосак
сонские ,  франкские ,  бургундские ,  готские ,  вестгот
ские ,  лангобардские корол и и бесч исленные  вожди 
небольших племён и времен ных содружеств. 

Очень полезным для становления новых п ри нципов 
церебрал ьного сорти н га стал о разграбл ен и е  Р и м а  
вестготам и в 4 1 0  году. Это позволило окончател ьно 
разруш ить законсервированные на тысячелетия прин
ципы  искусствен ного отбора гоминид в сердце Римской 
и м пе р и и .  И х косн ость и э вол ю ц и о н н ая древность 
достигл и  критических параметров, которые п роти во
реч или  резул ьтатам социал ьной эволюции  на веч но  
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конфликтующих окраи нах и мперии .  В доказательство 
этой точ к и  зрения достаточно упомя нуть о том ,  что 
использование железа и его обработка были привне
сены в Европу варварами.  Поразительно, но в просве
щённой Ри мской им перии так и не возникло пон имания 
роли  металлообработки и её военного значения .  Толь
ко вторжение варваров разруш ило нежное течение ста
билизирующего отбора и создало условия для и нтен
сификаци и церебрального сорти н га. 

Бурный и кровавый переход к новым социальным 
и н сти н ктам и м етодам искусствен но го отбо ра п ро
должался около 20-25 поколени й , вплоть до V l l l  века. 
В это время формировались как п рообразы будущих 
государств, так и христианские принципы отбора. Речь 

w идёт о святых Иерониме и Августине.  Первый перевёл ·: 
с древнееврейского на лати нский язык Библию,  а вто-

,, рой  додумался до создан ия  систе м ного конфл и кта 
между свободой вол и  и божестве н ной благодатью.  
П р и п исав древнееврейскому кул ьту все и мевш иеся 
моральные и духовные цен ности ,  св .  Августин  умуд
рился п ротивопоставить его философии гражданской 
власти.  Этим способом он гениально заложил основы 
вечного и лицемерного конфл икта между любым куль-
том и виноватым и  во всех смертных грехах начальни
кам и ,  вождя м и ,  царя м и  и и м ператорам и .  Верующие 
обыватели автоматически превращались в угнетаемых 
страдал ьцев, а их п раздность, похоть, зверства и лице
мерие - в духовную соль  земли .  

Занятно, что, по сути дела, прони цательны й св .  Ав
густин  умудрился и нтуитивно п ротивопоставить нео
корти кальные приобретения человечества и лимбиче
скую систему.  Его п редставления  о м и ре отражают 
двойствен ность сознания ,  которая состоит из инстинк
тивно-гормональной и рассудоч ной регуляции нашего 
поведения (Савельев, 20 1 5а, б) . Св. Августи н правил ь
но решил,  что власть и мущие пользуются в основном 
биологически м и  критерия м и  оценки  событий , а п ро
фессионал ьн ые служители культа - моральными и ду
ховными .  П роблема в том ,  что эти противоречия есть 
у каждого человека, а их автоном ное существован ие 
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невозможно. Заслуга св. Августина как последователь
ного эволюциониста - в создании  допол н ительных  
критериев церебрал ьного сортин га и усилении  значи
мых социальных конфл и ктов,  которые действуют до 
настоя щего времени .  

Церебральный сорти н г  Европы к кон цу описы вае
мого периода был усилен войнами с мусульманами ,  ко
торые заняли почти всю Испанию и достигл и  Пи ренеев. 
Параллельно развивал ись плодотворные для эволю
ции, но конфликтные для людей социальные и культо
вые разногласия с Византией и обитателями  внерим
ских территори й . Вхождение в европейскую систему 
отбора скандинавов (Vl l l-X века) , ми грации хорватов 
(Vl l-Vl l l  века) и венгров ( IX-X века) только ускорили 
эвол юцию гом и н ид. 

Следует отметить, что в послеримски й период коло
н иал ьная система торговл и заглохла, а искусственно 
достигнутая доступность пищевых ресурсов резко со
кратилась. Варвары хотел и жить так же, как ограблен
ные ими римля не, но логистика торговл и и ресурсного 
обмена античности была безвозвратно утрачена. П ищи 
не  хватало, что п ри вело к упадку городов и резкому 
увеличению ч исленности обитателей деревень. Эти тер
ритории надо было охранять и обирать, что резко укре
п ило искусствен н ые системы географической изоля
ц и и  - государства. В конеч ном  счёте п ростей шая 
пищевая проблема стала п ричиной возн икновения меж
государственных границ  эпохи Каролингов. 

Эта социально-территориальная структурализация 
Европы  ус корила эвол ю ц и ю  п р и  помощ и создания  
локальных сообществ, которые вначале назы вал и вла
дениями или  княжествами ,  а затем и царствами ,  импе
риями  и государствам и .  Для этого был и  п р и менены 
многоч исленные  способы социал ьной и географиче
ской сегрегаци и .  Самыми простыми и очень удобными  
оказал ись местные тради ции испол ьзования автоном
ных способов кул ьти вирован ия реч и .  Затем в ход по
шли различия искусственных покровов в виде одежды, 
национал ьная раскраска го ршков  и звон кая монета 
с изображением местных дом и нантов. 
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Из всех перечисленных и искусственно культивируе
мых противоречий бесценными  для развития наиболее 
эффекти вных  способов самоистребления  оказал ись 
достоинства языковых различий . Межпопуля ционные 
речевые особенности у склонных к подражан ию прима
тов возникают быстро и хорошо сохраня ются . Фонети
ческие тонкости позволяют провести эволюционно зна
чимое опознавание чужой особи за несколько секунд 
и перейти к конкурентным  отношениям.  Следователь
но, лин гвистические отличия  стали основой для мол
ниеносного распада любой знач ительной популяции на 
конфл и ктующих между собой обладателей местных 
нареч ий и родственных языков. 

Не менее пригодным способом социальной изоля
ци и стал и традиции повседневного поведения ,  которые 
легко превращал ись в социальные инстинкты и ди кова
тые культы.  На этих принципах искусственно кул ьти ви
руемых разл ичи й возникал и многочисленные этносы ,  
которые моментально самоизолировались от  окружаю
щего м и ра при  помощи особой п равильной религии ,  
луч шего искусства, методов обжарки бы ков и непре
взойдённой местечковой философии.  Вполне понятно, 
что основной движущей силой этих явлений была и ос-
таётся плодовитая прослойка руководящих процессом 
бары ш н и ков .  Их с равной сп раведл и востью м ожно 
назы вать князья м и ,  царя м и ,  атаманам и ,  ол и гархами ,  
аристократией , элитой, ч иновниками или демократиче-
ски выбранными  начальниками .  От красоты названия 
суть природы архаичного воплощения инстинкта доми
нантности,  который через поколен ие заменяется при
митивным паразитизмом,  совершенно не меняется .  

Во  время уже упомя нутой эпохи Каролингов, кото
рая п родолжалась с V l l l  по Х век, в Европе был изобре-
тён ещё один повод для церебрального сорти нга. Зна-

t' . . ·. · . 
менитый предводитель и м перии фран ков Карл Вел икий _ сформули ровал плодотворную идею создания нацио
налистического государства. Построен ная на социаль-
ных инстинктах самовлюблённого патриотизма им перия 
Карла Великого оказалась очень агрессивной и вела не
прерывные войны .  Попытка создать империю не удалась, 
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несмотря на поддержку папы римского Льва 1 1 1 .  Тем не 
менее богатая и универсальная идея истребления друг 
друга по национальны м признакам очень  понравилась 
прогрессивным европейцам .  Её с большим успехом при
меняли как на местном уровне, так и в глобальных вой
нах. Достаточно вспомнить Карла V в Ш веци и ,  Адоль
фа Гитлера в Герман и и ,  Наполеона во Фран ции и их 
мелких подражателей . Бесполезность ведения нацио
налистических войн в очень неоднородной Европе на
стол ько очевидна,  что в действиях упомя н утых пер
сонажей можно заподозрить благородное сочетан ие 
психического нездоровья и и нсти н кт и в ного эвол ю
ционного умысла. 

Однако на рубеже тысячного года идея националь
ной сегрегации была блестящей новинкой . Её успешно 
начал воплощать в жизнь германски й корол ь Оттон 1 ,  
создавш ий Священ ную Ри мскую империю германской 
наци и .  Введе н и е  в п ракт и ку этн и ч еской и государ
ственной сегрегации всё более изысканных и эффек
тивных проти вореч и й ч резвычайно усили вало эволю
цион н ы й отбор.  Л юбое столкновение заканчи валось 
физическим уничтожением части конфликтующих, что 
стало ключевым фактором гоминидной эволюции . До
статочно упомянуть конец англосаксонского королев
ства после захвата Британии  Вильгельмом Незаконно
рождё н н ы м ,  х р исти а н и за ц и ю Ве н г р и и ,  М о ра в и и ,  
Пол ьш и и Богемии .  Параллел ьно началась Рекон киста, 
которая стала длительны м этапом отвоёвывания П ире
нейского полуострова у мусул ьман . Вполне  понятно, 
что каждое государственное новообразование Европы,  
которые плодились как грибы после дождя , при води
ло к местной вой не или  и нтенсифи кации искусствен
ного отбора. 

Таки м образо м ,  и с кусствен ная обособл е н н ость 
городов-государств, княжеств, государственных обра
зован и й разных размеров,  языковые и рел и гиозные 
п роти вореч ия  лили  воду на  европейскую мел ь н и цу 
биологической эволюции .  Под её жерновами  перема
л ы вались цел ые этносы,  тысячелетние традиции Ри м
ской империи и ещё более древние правила жизни вар-
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варских народов.  Резул ьтатом этих п роцессов стало 
феноменальное разделение населения Европы не толь
ко на мелкие государства, но и на частн ые феодальные 
владен и я .  И наче  говоря,  с кон ца X I  века п ривычная 
система церебрального сортинга была дополнена фео
дальными структурами  и появлением дифференциации 
искусственного отбора. Это означает, что после тысяч
ного года в Европе выделяется дворянство как высший 
слой общества. 

В социальной системе дворянства осуществлять це
ребральны й сортин г  нам ного проще, так как эти семьи 
уже п рошл и п редварительны й отбор на социал ьную 
ценность. Их далёкие п редки или  они  сам и  как-л ибо 
проявили себя на пол ьзу своему суверену или власти
телю. Семьи носителей востребованных поведенческих 
свойств уже п рошли п редварительны й отбор и были 
отмечены материально, что и стало основой их общест
венного положения .  Среди таких семей шансов поя в
ления новых деятельных и сообразител ьных помощ
н и ков  суверена всегда бол ьше ,  чем  в общей м ассе 
населения .  Это было быстро замечено и использовано 
для наследствен ного воспроизводства. По сути дела, 
налицо примитивный церебральный сортинг  с элемен
там и  генетической селекци и .  Выделение  дворя нства 
и фор м и рован и е  аристократии  стал и  и н струментом 
локального отбора задан н ых свойств почти на тысяче
летие. Вплоть до XIX века этот подход в искусствен ном 
отборе гом инид давал неплохие плоды , что было опи
сано ранее (Савельев, 20 1 6 ) . 

Как види м , форм и рован и е  феодал ьной систе м ы  
запустило новый цикл церебрального сорти н га. Его по
следствия не заставили себя дол го ждать. Уже через 
20-25 поколений формируется средневековое город
ское неравенство, выделяются наследственные кланы 
военных и торговцев, регенерируют коварные ростов
щики и появляются наследственные ч иновники .  Быстро 
усложняется дворя нская иерархия ,  а система искус
ственного отбора людей с заданными свойствами стано
вится основой любого государства. Это способствует 
появлени ю  уни верситетов и начального образован ия ,  
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которые являются самыми доступ ны ми и незаметными 
способами церебрального сортин га. Массовое строи
тельство изыскан ных культовых и феодальных соору
жений становится смыслом гоминидной кон куренции ,  
что требует творческих обладателей ранее невостре
бован ных знани й . Мало-мал ьски способные к нестан
дартной или творческой работе люди становятся дра
гоценным товаром и предметом конкуренции суверенов. 
Их разыски вают, соблазняют, перекупают, вы ращи
вают и создают им сам ые благоприятные условия для 
размножения и селекции .  

Искусственны й отбор творческих людей позднего 
средневековья подготовил эпоху Возрождения и даль
нейши й научно-технически й прогресс. Не стоит забы
вать о том , что эти важнейшие зачатки церебрального 
сортинга одарённых людей шли параллельно с более 
масштабн ыми эвол юционными событиями .  П ри помо
щи неп реры вных войн и массового самоистребления 
всё более разделяемых народов европейцы поддержи
вал и высоки й темп  самоселекци и по выработке пре
дельно конформистского и трудолюби вого населения .  

М ногочисленные европейские селекционные изоля
ты совершенствовали способы церебрального сортин
га,  что усиливалось развитием публичных или скрытых 
форм рабства. Под рабством следует понимать как пря
мое владение человеком , так и реп родукти вно-п и ще
вую зависи мость, на п ротяжении  многих веков очень 
популя рную в Европе. П ри соблюдени и  внешних пра
вил демократ и и  скрытые и нструменты социал ьного 
насил ия  фо р м и руют высокоэффективные  рабовла
дел ьческие отношен ия.  К н им относятся система бан
ковского огран ичения  акти вности , скрытое те ррито
риальное закрепл е н и е ,  и м итац и о н н ая де мократи я ,  
открыты й авторитаризм , контрол ь поведения с помо
щью культовых (религиозных) п равил и персонализация 
рабской части населения  с помощью методов учёта 
метаболизма и размножения .  При  этом ми граци и раб
ского населения в зон ы максимально возможной био
логической опти мальности являются п рекрасн ым спо
собом и м итации свободы . 
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Все эти чудесные достижения человечества позво
ляют прекрасно контрол ировать и изолировать друг от 
друга л юбые сообщества. И наче говоря , предельная 
социал ьная самоизоляция,  оригинальные религиозные 
традиции,  м ногоязычие и мульти культурализм создали 
в Европе идеальную основу для быстрого биологиче
ского прогресса. Чем больше появлялось стран с высо
ки м национал ь н ы м  сам осоз н а н и ем насел е н и я ,  те м 
больше было шансов для начала очередного цикла ис
кусственного отбора. Высокий патриотизм и осознание 
феодал ьной исключ ител ьности я вля ются блестя щей 
основой для орган изаци и войн ы  проти в неказистого 
соседа с отвратительным гербом и богатыми землями .  
Сущность этих мотивов сохранилась неизменной , а по
добные события активно происходят и в настоя щее вре
мя.  Дробление крупных государств повышает диффе
ренциацию и автоматически увеличи вает вероятность 
начала нового цикла эволюционных изменен ий . 

Следовательно, н икто у европейцев ум не изощрял , 
класс рационал ьно м ыслящих л юдей не форми ровал 
и школ свободных мысл ителей (des l i bres penseurs) не 
создавал . Биологическая конкуренция в рамках искус
ствен ного отбора при вела к тому,  что поначалу всех 
неумел ых глупышей просто ел и ,  затем грабили и за
ставляли работать. Обладатели наиболее лжи вого и ра
ционального мозга, умеющего пони мать последствия 
событи й , выжи вал и и оставляли потомство, а их бес
тол ковые  кон куренты становились  эвол юцион н ы м и  
отходами отбора. 

Не вызы вает сом н е н и й , что для быстрого цере
брального сортинга необходимы масштабные и бескомп
ромиссные методы отбора. Их м ногократно создавал и 
по самым несущественным поводам, что привело к столь 
заметным успехам эволюцион ного прогресса Европы .  
Наилуч ш и м способо м  для  осуществления  ш и рокого 
физического отбора стали такие развлечения,  как охота 
на ведьм, нетерпимость к культовому полиморфизму, 
эп идемии  и все виды войн .  Во время любой войн ы  сни
жается персонализация эволюцион ного процесса отбо
ра, поскольку гибель людей случайна и неизбирательна. 
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Тем не менее в Европе тысячелетия м и  практиковалась 
и менно эта форма сортин га как наиболее быстрый спо
соб смены поколений и социальных инстинктов. 

Сти мулом для самых чудовищных и избирательных 
методов самоистребления европейцев зачастую стано
вились анекдотичные причины .  Так, массовы й и про
должител ьны й церебральны й сорти н г, п роведён н ы й 
христианскими инквизиторами,  был основан на парочке 
книжек со сказками .  Одну компиляцию римских и гре
ческих побасёнок написал Гервасий в 1 2 1 1 году для и м
ператора Оттона IV, а вторую - в 1 222 году Цезарий 
Хейстербахский . На основании  строгого христианского 
осуждения этих исключительно развлекател ьных соч и
нени й доминиканцы и инквизиторы создали отличный 
повод для искусстве н ного отбора. В неп р и м и римой 
борьбе за ч истоту веры сказки сгодились за доказа
тел ьство вол шебства, а их ч итатели стал и коварными 
и тайн ы м и  еретиками .  

Духовные отцы начали  творчески истреблять наибо
лее богатую часть населения ,  перехваты вая в свою соб
ственность от трети до двух третей имущества постра
давших .  Остал ь н ы м ,  для п рофилактики  возможных 
заблуждени й, настойчиво предлагалось отдавать 1 0 %  
всех доходов в пользу честнейших и бескорыстнейших 
пастырей . П ри упорном сопротивлении жадного и амо
рального населения проводились локальные крестовые 
походы отрядами ч исленностью от 1 О до 60 тыс. чело
век. Восстановление высокой духовности и массовых 
добровольных пожертвований обычно сопровождались 
истреблением от 20 до 60% заблудшей паствы. Мас
штабы и методичность подобного искусственного от
бора трудно п редставить.  Тол ько до формализаци и 
методов и н квизи ц и и  это доходн ое мероп риятие по  
отделению наиболее разумных экземпляров мозга от 
тел продолжалось более 300 лет. 

Степень скрытности ,  хитроумия , двойных стандар
тов и изощрён ности как охотников за чужи м добром, 
так и их жертв совершенствовалась с каждым поколе
нием.  Однако передовой опыт и бесподобн ый эволю
цио н н ый успех катол ического социал ьного сортинга 
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потребовал усовершенствований . По этой п ричине Я ков 
Ш пренгер написал в 1 588 году во Франкфурте вдохно
венную кн ижку о колдовстве « Молот ведьм » (Hexen
hammer) , которая ещё на столетие стала отличным посо
бием для искусственного отбора. Это сочинение занятно 
тем ,  что содержит п рямое указание на церебральное 
совершенствование населения  при помощи и н квизи
торского отбора. Слегка перелицевав смысл слов обра
щения св. апостола Павла к коринфянам,  Я . Ш пренгер 
ссылался на культовый первоисточн и к: «Так как я был 
умён ,  то поймал их обманом » .  И наче говоря , и нквизи
ция с удовольствием коптила на кострах недостаточ но 
сообразительных, не очень подлых и богатых проста
ков. Те, кто умел договариваться с папской церковью, 
обманывать, умело п редавать и охотно грабить бл иж
них,  - процветали и давал и плодовитое потомство. 

Этот пример показывает, что только ин квизиция на 
протяжении  почти 500 лет тщательно шлифовала мозг 
сопротивлявшихся европейцев. Не требует особых до
казательств то, что подобн ый отбор невероятно развил 
лицемерие, и митацию духовности ,  подражание морали  
и сп раведл и вости ,  усовершенствовал двой ные  стан
дарты и изощрён ную лжи вость. Кроме ярких костров 
публичной и н квизиции ,  параллельно существовали не 
менее эффекти вные методы церебрального сортинга. 
Их масштабы легко оценить, если обратиться к эволю
ционн ы м  последствиям социальной акти вности рабо
ты князей и государей , мытарей и военн ых, разбойни
ков и жадн ых соседей. 

Европейская мясорубка столетиями осуществляла 
бескомпромиссный искусственный отбор. Его видимы
ми результатами стали многомиллионные потери ни в чём 
не повинных и очень способных гоми нид, что вызывает 
огромное сожаление.  Зато невиди мый результат стал 
своеобразным апофеозом м ноговекового церебраль
ного сортинга. На европейской селекционной стан ци и 
был создан небольшой , быстро работающи й и социа
лизирован ны й мозг, обладающий способностью п ре
красно адаптироваться. Его обладатели ,  в больши нстве 
своём ,  могут искренне имитировать любую духовность 

� 
А М\  
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и полностью свободны  от морал и при достижении лич
ных и коллективных биологических целей . 

Есть ещё один поуч ительный при мер европейского 
церебрал ьного сортинга, обычно ускользающий от вни
мания и особенно заметный в России сегодня. Речь идёт 
о суевериях, которые слабо культивируются в европей
ских странах и по загадоч ным причинам стали процве
тать в нашей постматериалистической культуре. В усло
виях Европы  и н квизиция ,  осуществляя ч резвычай но 
изощрённую христианизацию населения,  добилась чу
десного побоч ного результата - истребления суевер
ного фанатизма. Надо отдать должное этому явлению, 
стол ь же зверскому, как и охота на ведьм .  П ринуди
тел ьное и тщател ьное замещение множества архаич
ных суевери й на одно - христианское - стало огром
ны м  шагом в интеллектуальном прогрессе европейцев. 

Собственно говоря , разрушение  суеверных п ред
рассудков о природных я влениях и устройстве Вселен
ной стало одни м  из важнейших позити вных следстви й 
христианства. В подновлённых архаичных сем итских 
культах появилось место для поиска причинно-следст
вен ных связей и объяснения простейш их физических 
событи й . Это не осуждалось свя щен нослужител я м и ,  
поскольку п ром ысел божи й д о  бытовой и алхим иче
ской ерунды не опускался. В конечном счёте это при
вело к изъятию у популяции жрецов всего ком плекса 
естествен н ых наук и становлению прикладного рассу
дочного мышления.  Европейская научная и философ
ская мысл ь сложилась как рациональная замена идио
тических предрассудков и мистифицированных суеверий, 
которые были  ослаблены христианским искусствен
ны м  отбором. 

Как видно, в результате переч исленных этнических, 
социал ьн ых и кул ьтурных особенностей на территории 
Европ ы сложилась ун и кал ьная эвол юцион ная ситуа
ция .  Плотное и разнородное население,  изол ирован
ное языковы ми  разл ич ия ми ,  вооружённое культовым и  
п роти вореч и я м и  и диким  социальным  неравенством ,  
гаранти ровало бесконеч н ы е  кровавые  конфл и кт ы .  
Жесточайши й искусственны й отбор н а  тысячи лет стал 
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нормой  жи з н и  дл я м иллионов  европей цев .  Впол н е  
понятно, что такие масштабы церебрал ьного сорти нга 
ни где на планете более не осуществлял ись. Скорость 
отбора немного снизилась в эпоху великих географи
ческих открыти й ,  когда началось массовое бегство из 
Европы - от давления искусственного отбора. Эти со
бытия на местный  эволюцион ны й  процесс особенно не 
повлияли.  До настоящего времени плотность европей
ского населения как основного материала и конфликт
ного двигателя эволюции непрерывно возрастает. Ре
зул ьтатом европейского отбора стали описанные выше 
с н иже н и е  м ассы мозга,  у м е н ь ш е н и е  л и м итроф н ы х  
адаптаций и уникальный социальный конформизм.  

Необходимо отметить, что миграция европейцев в Се
верную Америку стала тормозом для дальнейшего эво
люционного прогресса головного мозга переселенцев. 
Вырвавшись на просторы вновь открытого континента, 
с населением ,  пребы вающем в каменном веке, евро
пейцы почувствовали себя почти богами.  Легко истреб
ляя индейское население, они провели самый  массовый 
в истории геноцид, создав целую сеть эволюцион ных 
новообразований .  На необъятных просторах Америки 
давление социального отбора быстро сн изилось, а ред
кость ком пактных скоплений населения гарантировала 
выживание обладателей самых необычных вариантов 
строения головного мозга. Сходные события происхо
дили и на территории современной России .  

Основны м и  эвол юцион ными  отличиями церебрал ь
ного сорти н га в восточноевропейской популя ции были  
малоч исленность населения ,  огромные пространства, 
многообразие источ ников питан ия и этнический пол и
морфизм.  Сами по себе переч исленные особенности 
не уникал ьны ,  но их сочетание надол го п редоп реде
лило н изкий уровень давления искусственного отбора. 
Этим отл ичалось как возникновение Древнерусского 
государства, так и вся его последующая история.  Датой 
образования Древнерусского государства обычно счи
тают 882 год, когда Олег добавил к верховной власти 
над северной конфедерацией племён контроль над Кие
вом и торговым путём « ИЗ варя г в греки» .  В те времена, 
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после Великой славянской миграции,  в условный состав 
нестабильного государства входили племенные союзы 
словен, кривичей , вятичей , радимичей , северян ,  полян ,  
древлян , дреговичей , полочан , уличей , тиверцев, волы
нян и белых хорватов. Чётких грани ц  между племенны
ми союзами не существовало, а генезис Древнерусско
го государства начался с документирован ного похода 
на Царьград (Темушев, 20 1 4) . 

По свидетел ьству летописи Нестора, Устава Влади
м и ра, П равил м итропол ита Иоан на  и византи йских  
источ н и ков ,  в дохристианские времена  социальны й 
искусственный отбор на  сегодняшней территории Рос
сии был минимален .  В это время «сенсуально»- (чувст
венно-) м ифологическая м ысл ител ьность славя нских 
племён коснела ещё на степени дикарского, зверочело
веческого, зооморфического ми росозерцания ,  так как 
и многие племена славянские жили ещё, по п реданию 
л етоп и с и ,  в лесах звер и н с к и м  образо м , п р и носил и 
в жертву не только зверей , но и «сыны своя и дщери» 
(Афанасьев, 1 85 1 , 1 8 52) . И наче говоря , отбор шёл вяло, 
а выраженной общественной задачи в сортин ге людей 
по способностям ещё не чувствовалось. Даже социаль
но ответственная увлечённость кул ьтами рек, деревьев, 
болот, колодцев и прочими мистифицированными атри
бутами повседневного мира славя н не давала особых 
поводов для смены коллективных инсти н ктов и начала 
динамич ного самоистребления .  

П релесть ситуаци и была и в том , что п рактич ные  
славяне в дохристианские времена не додумал ись даже 
до создания умозрительных героев, которые уже давно 
расплодились в головах греков и ри млян .  Отсутствие 
героического элемента в мифологи и означает безраз
л ичие к отдел ьны м личностям и и гнорирован ие ми ро
воззренческого антропоморфизма. Следует отметить, 
что диким культом героев и антропоморфизмом до сих 
пор страдает как Европа, так и Новый Свет. Этот порок 
м ышления процветает в кино,  л итературе и пол итике. 
Лениво отказываясь от антропоморфизма, славяне от
тя ги вал и  структурал изацию своих сообществ. На их 
социальной системе почти не сказывалось фактическое 
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нал ичие  особь1х л юдей в образе ведунов ,  з нахарей 
и волхвов.  Сложная иерархия внутрипопуля ционных  
отношен и й у славя н отсутствовала, а философская 
мысль ,  построен ная на абстракции ,  сравнении  и гло
бальных обобщен иях, как-то не заводилась. 

Эти особенности повседневной жизн и славя н вос
прини мались европейцами  и историками-западниками 
как национальная неспособность к «самодеятельности 
м ы шлен ия » ,  п р и ведшая к многовековому дефи циту 
« мыслящего класса» .  На самом деле причина не в том ,  
что у славя н не было способностей , а в том ,  что наших 
предков почти не затронуло несколько столетий звер
ского и с кусстве н н о го отбора на те ррито р и и  Ев ро
п ы ,  которы й был описан выше.  Как уже говорилось, 
в плотно населё н ной Европе п роцесс искусствен ного 
отбора осуществлялся почти повсеместно, и население 
было вы нуждено в этом участвовать. Л юбое измене
ние услови й церебрального сортинга быстро доходи
ло до каждого европейца, которому просто некуда было 
деваться из-за огран иченности п ространства и плот
ности населения .  Как для горожани на, так и для де
ревенского жителя Европы давлен ие искусственного 
отбора было почти оди наково и п рактически неот
вратимо .  

Итак, мозг  славян пребывал в консервации архаич
ного состоя ния ,  а мозг европейцев вышел на первый 
этап и нтенс и вного социал ьного отбора. Его плодом 
стало развитие  передово й европе йской ц и в и л и за
ци и ,  которой так завидовали отечественные западники 
X IX  века ( Щапов ,  1 8 7 0 ) .  П рокл и н ая неспособность 
русских к философским  обобщен иям ,  что сч итал ись 
признаком и нтеллектуальности других народов,  он и  
проя вляли глубочайшее непонимание происходивших 
в России  процессов. Сегодня забавно ч итать выдерж
ки из набл юден и й европейского профессора Ром ме
ля,  работавшего в Харьковском университете в 1 806-
1 8 1 5  годах,  п р и води м ы е  А . Ща п о в ы м .  Он п и сал : 
« Вообще высказывалось п реобладающее стремление 
русских к практическим наукам , зато понимание выс
шей философии им  было почти недоступно» .  
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П од в ы с ш е й фил ософие й п о н и малось изящное  
романское словоблудие XVl l l  и начала XIX века, а под 
п рактическими  науками - математи ка, механи ка, фи
зика и п ромышленные  технологи и .  К осмысленному 
освоению практических наук славя не оказались вполне 
готовы,  а их умственное развитие соответствовало за
падн ы м  стандартам .  Зато умствован ие по поводу тео
лого-психиатрических проблем западной Европы,  где 
с помощью невнятной иерархической системы л и н г
вистических ужи м о к  и п р ыжков самоутверждал ись  
закомплексован ные философы,  почему-то интереса не 
в ы з ы вал о .  П о разител ьно ,  но  сове р ш е н н о  здравое 
отн о ш е н и е  русского насел е н и я  к бесс м ы сл е н н ы м  
артефактам дл ительной церебрал ьной специал изаци и 
европей цев вос п р и н и мал ись как «умственная отста
лость» .  Эти печал и  русских западников X IX века ана
л о ги ч н ы  об в и н е н и ю  в рач о м - п с и х и атром здоро вых  
обывателей в том ,  что они не могут понять и начать про
паганди ровать гениальные идеи его пациентов. 

П ри ч и ной европе йских  «достиже н и й » в области 
«высшей философии »  были не просвещённый гуманизм 
и вынужденное создание уни верситетов, а дол гий ме
тодичны й церебральны й сорти нг. В XVl l l  и XIX веках 
и нтенси вны й искусствен н ы й отбор,  п родолжавши йся 
полтора тысячелетия ,  начал давать плоды,  которые 
говорят о гиперспециал изации мозга. Противореч ия на
правленного отбора, детерминирующего конформизм 
и социальную пассивность европейцев, привели к воз
ни кновению теологи и ,  метафизики,  философии и дру
гих направлени й компенсации проблем двойственного 
или  страдающего сознания .  

В России  и в Новом Свете специал изаци и мозга под 
давл е н и е м  и нтенсивного искусственного отбо ра не 
произошло. Этот механизм не работал по природн ым  
причинам.  В отдалении  от круп ных центров давление 
искусственного отбора резко снижалось, а церебраль
н ы й сорт и н г  населения  по особенностя м поведения  
был край не затруднён .  П о-е вропе йски  эффективно  
уничтожать носителей ненужных социальных и нстинк
тов и обладателей старых церебрал ьных конструкций 
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в России  было п рактически невозможно. П ри мером 
могут служить старообрядческие деревни ,  которые лег
ко сохран ились и через 400 лет после начала раскола 
православной церкви.  По этой причине всегда прихо
дилось решать эволюцион ные п роблемы сам ым кон
сервати вным способом .  

Консерватизм российского отбора заключается в том, 
что обладателей необходимых психосоматических ка
честв приходилось искать или вымани вать из архаич
ной гоминидной среды.  В резул ьтате условно лучшие 
обладател и необходимых особенностей мозга оказы
вались на гребне дом инантности ,  социального успеха 
и реп родуктивных перспекти в.  

Для эффекти вного отбора п риходилось создавать 
привлекательные городские конгломераты ,  куда селек
цион н ы й материал стекался по принципу  биологиче
ской привлекательности . Эти процессы продолжаются 
и в настоящее время,  что позволяет проводить цере
бральны й сортин г  наиболее гуманным ,  в лучшем см ыс
ле этого слова, способом.  Основн ы м  эвол юцион н ы м  
и н ст р у м е н т о м  русско й с и сте м ы  отбора  я вл я ются 
соблазнительные для гоминид крупные города. В быто
вом умозрении  такие образования как будто предостав
ля ют лучшие условия жизни ,  возможности для размно
жен и я  и достиже н и я  в ы сокой дом и н антности . Это 
привлекает п ростодуш ное население ,  чем и дости га
ется безболезненный первичны й социальный отбор. 

Параллельно продолжала существовать система про
винциального воспроизводства обладателей древней
ш и х и э кзотических  вариантов орган изаци и мозга.  
Следствием этих процессов стал росси йски й эвол ю
ционный заповедник,  в котором были сохранен ы поч
ти все варианты гоминидных церебральных конструк
ци й и очень большая изменчи вость головного мозга. 
В резул ьтате мы можем разнообразить наше сообще
ство как диковатыми обладателя м и  гигантских ли м и
троф н ы х  адаптаци й , так и сверх ц и в и л изован н ы м и 
ген и я м и  с м и кроскоп ически м и  следами  переходных 
зон .  Этот пол и м орф изм  я вл я ется зал огом э вол ю
ционного п рогресса и бесконеч н ы м  биологическ и м  
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п реи муществом в условиях рассудоч ного церебрал ь
ного сортинга. 

Как ни странно, но появление на Руси византийско
греческой версии древнесемитского культа христиан
ства очень успешно п редотвратило начало европейско
го варианта церебрал ьного сорти нга. Основная цел ь 
восточного варианта этого культа состояла в и нтеллек
туал ьном восп итани и  русского народа в духе п раво
славного востока и отчуждении  от римского запада. 

Для этого тщательно приви валась рел игиозная анти
патия как к самой западной верси и  христианства, так 
и к науч но-техн и чески м  достижен ия м  европейс ких 
народов. Процесс духовно-моральной и рассудоч ной 
византи йской колонизаци и был хорошо организован . 
И з Древней Руси в Византи ю  отп равлял ись уч иться 
церковности , копировать и коны , переводить и перепи
сывать кни ги . С европейским и странами контакты был и 
сокращены вплоть до того, что первые поездки за «учё
ностью» начались только при Петре 1 .  За предыдущие 
7 00 лет поп ыток учебных ил и п росветител ьн ых поез
док не предпри ни малось. Наоборот, греческие митро
пол иты открыто насаждал и догмат и ке-об рядовую 
форму христианства и прокли нали латинскую мудрость и п росвещен ие.  

В конеч ном счёте такая изоляция сослужила непло
хую службу для дальней шей эвол юци и . Сохранение  
архаич ного полиморфизма мозга обитателей Древней 
Руси под вл ия н ием греко-византи йской рел и гиозной 
консервации надолго затормозило дикую европейскую 
эвол юцию.  Тем не менее с первых лет царствования  
Бориса Годунова начался приток коварных западных 
носителей ци вилизаци и  в Россию. П ри Петре 1 этот про
цесс обмена усилился , а русские стали ездить в Европу 
за знаниями , как ранее на Афон и в Иерусали м . Следу
ет отметить, что греко-византийский и петровско-евро
пейский варианты церебрального сортинга на большую 
часть населения особо не повлияли .  В обоих случаях 
был о  охвачено  м и н и м ал ь н ое кол и чество наи более 
образованных ил и  активных людей. Даже замечен ные 
историей ,  но локал ьн ые эвол юционн ые достижен ия 
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искусствен н о го отбора мозга быстро растворялись  
в архаичном субстрате, что непрерывно увеличи вало 
индивидуал ьную изменчи вость. 

По этой п ричине русская социальная система в ос-
новном прошла м и мо увлекательных, но кровавых про-

,,.,-. цессов массового самоистребления  на  христианской _ 
почве .  В Европе небол ьшие  разл и ч и я  в атрибути ке 
и п равилах собл юдения  л юбого кул ьта становились  
основан ием для физического отбора в масштабах вой-
ны .  Возможн ые последствия европейских событий лег-
ко оценить по аналогичным культовым п ризнакам и по 
резул ьтатам раздела Русской п равославной церкви  
и поя вл е н и ю  старообрядчества. Кризис был усилен 
вхождением в состав России территории сегодняшней 
Украин ы .  И нтеграция украинской модифи каци и п ра
вославия  в сложи в ш и йся росси йски й кул ьт п рошла 
крайне болезненно и привела к расколу, многочислен-
ным человеческим жертвам и вынужденной миграции .  
На этом примере видно, что относительно мягкое объ
еди нение почти идентич ных культов вызвало тяжёлые 
социальные последствия ,  сохраняющиеся до настоя-
щего времени . 

Таких рел игиозных п ротиворечи й в динамично эво
люцион ирующей Европе были сотни ,  а их разрешение 
приводило к бесконеч н ы м  поводам для уничтожения 

w друг друга. И ногда рел и гиозных,  языковых и нацио-
, 

нальных особенностей не хватало для начала очеред- ' · 
на го цикла  физического отбора.  Тогда повод п ри - � , 
стро ить зазевавшегося обы вателя на  висел и цу и л и  
обжарить его на костре находили в мелких бытовых 
ересях и колдовстве. Вполне понятно,  что на просто-
рах России столь изощрён ные методы церебрального 
сортинга работали плохо или не работал и совсем. П ро
грессивная европейская традиция сжи гания ведьм , кол-
дунов и еретиков как-то не прижилась, а ереси закан
чивал ись порками или переселением самих заблудших. 

Столь мягкая модель росси йской церебральной эво
люции привела к консервации наиболее архаичных кон
струкций мозга, что создало гигантский потенциал по
ли морфизма. И менно эта церебрал ьная изменчи вость 
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стала основой для невероятного прогресса России по
сле начала реформ Петра 1 . В это время начался гигант
ский отбор мозга, который  продолжался больше сто
летия .  П роцесс п роходил край не тяжело ,  поскольку 
пришлось методом простого перебора отыскивать адек
ватн ые мозговые конструкции в океане невероятного 
б и оразнооб рази я . Са м ы е  сдержан н ы е сторонн и ки 
западного пути развития довол ьно резко указывал и на 
трудности отбора л юдей для реал изаци и п роекто в 
царя-затейника. По их м нению, « голове и уму русского 
народа не доступны науки и знан ия ,  москвитяне не спо
собн ы  к научным занятия м » .  

Столкновен ие европейских плодов жестокого и ме
тодичного отбора мозга с русски м церебральным запо
ведн и ком доказало огро м ную рол ь социальных  по
следстви й искусственной селекци и  гом ин ид. Занятно, 
что разницу между просвещёнными европеоидам и и ди
ким и московитами объясняли преобладанием в созна
н и и  «верхоглядного сенсуализма над рассудочной си
лою понимания » .  В качестве примера приведу наиболее 
характерное объяснен ие патриота, но яркого запад
н и ка X IX века А. Щапова ( 1 8 7 0) . Он писал о русском 
народе: « Особенно ,  вследствие нововведен и й и пре
об разо ван и й П етра Вел и кого,  о н и  разо м ув идел и , 
усл ы шал и и вообще всем и чувствам и воспр и н и мал и 
м ного новых предметов, форм и наглядных образцов. 
Но, вследствие неразвитости ч исто головного, рассу
дочного процесса абстрактно-логической переработки 
сообщаемых чувствами и памятью впечатлений , он и не 
могли отчётливо и точ но понимать всего того, что виде
л и , слы шали , осязали и ощущали ,  не могли ,  как гово
рится , переварить в своих головах всего воспри нятого 
чувствами и сохранён ного памятью конкретного мате
риала» .  По мнению А. Щапова, проблема в « головной 
неразвитости » ,  которую он предлагал загадоч ны м спо
собом улуч шать методом насаждения западных мето
дов образования и развития культуры.  

Это занятие полностью идентично сегодняшним уси
л ия м  росси йских  и н новаторов и чем-то напо м и н ает 
анальную зап равку лошади дизельным топл ивом .  Не-



1 9 1  

смотря н а  фатал ьную ди кость такой странной ситуа
ции ,  основные казённые дискуссии  сосредоточены на 
выборе марки горючего. Одн и знатоки рекомендуют 
заливать дизельное топл иво, а другие - тол ько бен
зин.  Предположение о кормлен ии лошади сеном и зер
ном выглядит ретроградны м святотатством . 

Собственно говоря , н и каких изменени й в головах 
западников за 200 лет не произошло. Не понимая сути 
происходя щего, они продолжают упорно фарш ировать 
Россию плодами чужой церебральной эволюции,  кото
рая веками вызывает системное отторжение.  Выход из 
этой ситуации тот же, что и 300 лет назад, - искус
ственны й отбор, который надо трансформировать в осо
знан н ы й инструментальны й сорти н г  л юдей по врож
дён н ы м способностя м . Во времена Петра 1 п роблему 
решал и всё тем же искусствен н ы м отбором , тол ько 
выбирать обладателей искомых конструкций мозга при
ходилось из огромной массы кандидатов. 

Показател ьна статистика пригодности молодых лю
дей к обучен ию в математических школах на начало 
XVl l l  века. В новгородско й ш коле было отч ислено 
48 % , в Санкт-Петербургском Александровском уч и
лище - 8 6 % , а в нижегородской школе - 23% уче
ников (Пекарски й , 1 862) . П ри этом все педагоги отме
чали ,  что стол ь большой процент учащихся , способных 
освоить европейские науки,  был характерен только для 
от п рысков  н асл едстве н н ой аристок рати и . Для  ос
тальных сословий ситуация была намного хуже. Стати
сти ка в п ол н е  объя с н и ма,  п ос кол ьку аристократия 
несколько столетий подвергалась в России хоть како
му-то искусстве н н ому отбору . П ростые  об ы вател и 
реального давления искусствен ного отбора не испы
тывал и ,  что сохранял о архаи ч н ы й пол и морфизм их 
мозга. П ри такой колоссальной и почти бесконтроль
ной и зме н ч и вости , усиле н н о й ж и в о п и с н ой мети са
цией, любой русский правитель мог отыскать себе лю
де й с наи более п одходя щи м вари антом строе н и я  
нервной систем ы .  Л ишь един и цы легко пони мали лю
бого царя , а остал ьных, не прошедших отбор, п рихо
дилось заставлять силой .  
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Отсюда следует важнейш и й вы вод, п роясняющи й 
историю российской государственности.  Хронический 
гуман изм п р и  отсутстви и  жёсткого и скусстве н ного 
отбора привёл к невиданному пол и морфизму мозга, 
который стал основой эволюционного потенциала Рос
сии .  Этот же п роцесс является причиной нестабиль
ности и суровости любой русской власти.  Большие раз
личия в организации мозга у населения страны делают 
крайне затруднител ьным и согласованные коллекти в
ные действия.  Все думают по-разному, у каждого своё 
особое м нение ,  которое часто н и  на что не  похоже. 
Европа и збавлена  от напасти л ич ного творческого 
мы шления обывателей своей жестокой историей. Цере
бральны й сорти н г  сотни  лет выковыри вал изюм и н ки 
самостоятельности из румяного европейского пирожка, 
но оказался бессилен перед российскими просторами .  

И наче говоря ,  русски й псевдогуманизм , выросш и й 
из территориальных преимуществ, сохранил множест
во вариантов строения мозга. Такое достижение пре
красно для эволюци и ,  но очень плохо для государства. 
По этой прич ине  л юбое нач инание всегда разделя ют 
не очень  много людей , а остальных автономных мыс
л ителей вовлечь даже в хорошее дело можно тол ько 
физическим насилием . Результатом изменчивости моз
га в стране всегда остаётся огромный слой противни
ков  любого дела, которые создают основу для разру
шения существующей социальной структуры.  Русски й 
искусственный отбор шёл тяжело и очен ь дифферен
цированно. Это означает, что он был не повсеместны м, 
как в тесной Европе, а локальным и направленны м на 
решение конкретных государственных задач . Изменчи
вость мозга при  развитии методов церебрального сор
тинга давала отличные,  но ориги нальные резул ьтаты,  
на которые требовалось время .  

Эти  п роцессы м ожно легко п роилл юстр и ровать 
при мером сортинга в петровское и послепетровское 
время .  Невероятные усилия Петра 1 по поиску людей , 
мало-мал ьски удовлетворяющих новейш и м требова
ниям , показал и ,  что искомая версия мозга встречается 
с частотой около 1 -2 % . Биологические преимущест-
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ва, получаемые от казён ного содержания,  заставляли 
стекаться в Санкт-Петербург наиболее способных оби
тателей и м перии .  Это помогало отбору, но не очен ь  
значительно. С одной стороны , кандидаты на доходные 
должности широко использовали люби мую обезьянью 
привычку имитировать любые требуем ые способности, 
которых у особи нет и в помине. С другой - процве
тала глубокая уверенность в том ,  что убогие бытовые 
навыки повседневной жизни  достаточны для решения 
государственн ых и науч ных п роблем.  Оба этих гом и
нидных порока п роцветают по сей день, что заметно 
по представителям власти,  культуры , науки и образо
ван ия любого государства. Результаты отбора среди 
таких соискателей оказал ись вполне предсказуем ыми .  
А .  Щапов очен ь точ но выразил плоды церебрального 
сортинга того времени: « " . мыслительн ые силы второго 
послепетровского поколения ещё очень недалеки были  
от  первоначальной н е понятли вости первого после
петровского поколения» .  Искусственн ый отбор, даже 
акти вно поддержи ваем ый  государством ,  шёл очень  
туго и медленно. 

Массовым явлен ием отбор обладателей рассудоч
ного мозга не стал даже во времена Екатерины Вели
кой , после возникновен ия в России  моды на «УМЫ » .  
Сама и м ператрица писала: « Помню,  что в 1 7  4 0  году 
головы, всего менее философские, хотели быть фило
софами; по крайней мере в таком случае рассудок и об
щи й смысл не теряли своей силы. Но сии новые заблуж
де н и я  п р и нуди л и  у н ас сдурач иться так и м  л юдя м ,  
которые прежде сего н е  были  дураками » .  Эта цитата 
показывает, как тяжело идёт даже вы нужден ный  ло
кал ьн ый сортинг  мозга при  высокой и ндивидуальной 
изменчи вости .  Блестя щее обезьянье умение и мити ро
вать любые способности под социальн ый заказ крайне 
усложняет и удл и няет поиск необходим ых рассудоч
ных конструкций . 

Описанная выше ситуация сохраняется в России до 
настоящего времени. Сочетание ги гантского поли мор
физма мозга с невероятны м и  трудностя м и  объекти в
ного церебрал ьного сортинга затрудняет вы полнение 
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самых лучших проектов и начинаний . Однако в этих же 
проблемах скрываются и отечественные преимущества. 
При методичном и длительном осуществлении  любого 
п роекта, обеспеченного ресурсам и  для п р и влечен ия 
одарён н ых людей , могут быть получены резул ьтаты ,  
недостижи мые  в других условиях.  Так,  при  решен и и  
конкретной задачи европейские обладатели специали
зированного мозга быстро, но однотипно находят эф
фекти вное решение. В России это будет трудны й по
иск, сочетающи й в себе всю пал итру событи й - от 
откровенной безграмотности и идиотизма до гениаль
ных находок и необъясни м ых успехов. Такие различия 
не говорят о том,  что кто-то лучше или хуже. П росто 
европей цы де йствительно  п рошли  дал ьше  россиян  
в церебральном сорти нге, но заплатил и за  это сужени
ем масштабов изменчивости ,  уменьшением массы моз
га и структурной адаптацией. 

И наче говоря , Европа очень  далеко п родвинулась 
по пути церебрального п рогресса и создала прекрас
ны й и совершенны й мозг для парни ковой искусствен
ной среды. Он приспособлен для ограниченного набора 
условий , что говорит о его биологической гиперспециа
лизации .  Это приобретение столь же актуально, эффек
тивно и полезно, как форм ирование гигантских рогов 
у оленей , поя вление саблезубых тигров, огромных ди
нозавров и летающих ящеров. К вел и кому сожалению,  
эти успешные для своего времени существа вымерли ,  
так как не смогл и  п риспособиться к вновь возни каю
щим условиям среды.  Тупи ковость глубоких специа
лизаци й м ногократно подтверждена палеонтологией 
и не вызы вает сом нений . Весьма вероятно, что обла
датели сегодняшних  европейских конструкци й мозга 
исчезнут в эволюции ,  частич но перемешавшись с приш
лым азиатским и североафри канским населением.  

Из всего вышесказанного следует, что хрон ический 
конфл и кт между Европой и Россией никакого отноше
ния к типу государственного строя и политике не и меет. 
Это доказы вается тем ,  что Россия была болезненным 
раздражителем для европей цев во времена князей , 
царей , генеральных секретарей и п резидентов , а зна-
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чит, противоречия нам ного глубже и коренятся в прин
ц и п и ал ь н о  разл и ч н ы х  меха н и з м ах и скусствен ного 
отбора и нап равлении  церебрального сортинга. М ного
вековой жесточайши й отбор загнал европейцев в тупик  
социально-конформистской специализации головного 
мозга, которая эволюционно бесперспекти вна. По сути 
дела, в своё время так же специализировались панцир
ные рыбы, стегоцефал ы, ихтиозавры, гадрозавры и м но
гие животные.  В конечном счёте все они  вымерл и  при 
изменении  условий среды обитан ия.  Различия при глу
боко й с п е ци ал и зац и и  мозга м е н ее очевидн ы ,  ч е м  
заметные соматические особенности ,  но столь же губи
тел ьны .  Это доказы вает успешная массовая северо
африканская м и грация в Европу менее социализиро
ван ного, но более биологически адаптивного населения. 
Если эта динам и ка сохранится , то вымиран ие европей
цев п роизойдёт как обычная историческая смена видо
вого состава популяций жи вотных на огран иченной, но 
перенаселённой территории . 

. . • 



1 0 . ВСЕМ И Р Н Ы Й РЕЖИССЁР 

Среди наблюдател ьных людей , наделённых  памя
тью и способн остью к сравнен и ю ,  всегда бытовало 
подозрение  о существовани и  м ирового заговора. Эта 
парадигма гласит, что постоя нно  существует тай ное 
всевластие масонов, хранителей Грааля ,  богов с при
слугой , защитн и ков Ковчега, магов,  хитрых иудеев,  
и нопланетя н ,  м и л л иардеров или бан к и ров .  М ногие  
п редставители нашего вида убеждены,  что существует 
скрытое планетарное п равительство, которое п риду
м ывает всякие глобальные гадости и хитроумно застав
ляет нас их исполнять.  Затем неизвестн ые коварные 
и нтриганы пожинают гнусные плоды тайных проектов, 
обогащаются и постоя нно увелич и вают своё влияние. 
Такие блестящие догадки регулярно поражают созна
н ие простодуш ных пенсионерок, искушённых полити
ков и философов от шоу-бизнеса. Эти м ыслители легко 
находят доказательства существования тайного миро
вого закулисья , которое постоянно вмешивается во все 
сферы их жизни .  

Действительно, на этой планете происходят самые 
разные события ,  осуществляемые расплодившим ися 
гом и н идами .  Для сторон него наблюдателя очевидно, 
что всё происходящее имеет какой-то скрыты й смысл, 
который надо непременно отыскать. Поиски обыч но на
чи нают передовым диван н ы м  методом,  под руководст
вом бутерброда, возлияний и п релестного принципа -
« кому выгодно?» .  Поскольку л юбое событие кому-то 
явно на руку, то следы тайного правительства мгновен
но находятся . Таким и  ориги нальны м и  исследованиями 
социальной системы человечества баловались пол ити
ки и философы со времён Древней Греци и и Римской 
и м перии .  Человечество всё время подозре вало,  что 
внутри него созрела управляющая система, которую 
нельзя ни  обнаружить и ни победить. 

Можно только порадоваться за нашу рассудочную 
и нтуи цию, которая постоянно предуп реждает нас о су
ществующей глобальной опасности . Тай ны й мировой 
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центр управления человечеством действительно суще
ствует, но, к сожалению, это далеко не собрание алч
ных полубезумных банкиров и не боевой слёт богатей
ших склеротиков. О секретном закулисье любых идиотов 
можно только мечтать, даже не надеясь на столь свет
лое будущее. С тайным мировым правительством дело 
обстоит намного хуже, чем можно было бы надеяться . 
Его бесподобная неуловимость на протяжении  несколь
ких тысяч лет мягко намекает на естественность про
исхождения .  

Предположим,  что все кровавые войны ,  ми грации ,  
порабощение народов, истребление целых стран, раб
ство, процветание одних за счёт других, расцвет куль
туры,  науки ,  религии  и другие знач и м ые события и ме
ют скрыты й см ысл .  Тогда мы должн ы допустить, что 
этот смысл возник  в голове ш изофреника, который не 
может удерживаться в рамках одной логической цепоч
ки дольше трёх фраз. В этом случае можно объясн ить 
постоя н ное уничтожение  достижен и й ч еловечества, 
созданных невероятны м и  усилиями и ценой м иллионов 
жизней . Вектор нап равленности событи й всё время 
весело и непринуждённо меняется ,  отрицая предыдущий 
оп ыт и бол ьшую часть знаний . Неизмен н ы м  остаётся 
направление прогресса, сосредоточенного на улучше
нии  избирательности при массовом истреблении оче
редного поколения людей . 

Следовательно, функции мирового закулисья всегда 
вы полняли м ы  сам и,  отдавая право принятия решений 
нашему прагматичному мозгу. По сути дела, биологи
ческие основы поведения ,  заложенные в лимбической 
системе и нстин кти вно-гормональных моти ваций , и я в
ля ются скрытой системой глобал ьного уп равления .  
П ростодуш ное человечество я вляется своеобразной 
распределённой сетью при нятия решений , которая об
служивает и нтересы видового дом и н и рования .  Впол
не понятно,  что наше п роцветан ие  как планетарного 
вида никакого отношения к так называемым человече
ским ценностям не и меет. С биологической точки зре
ния вид п роцветает, есл и число его представителей по
стоянно увеличи вается . В рам ках этой чудной оценки 
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нелёгкого труда всем ирное, но внутри мозговое заку
л и сье действует безуп реч но.  Оно испол ьзует самы й 
простой и эффективны й способ управления ,  построен
н ый на незаметном церебральном сортин ге. 

Церебральны й сорти н г  возни кал в эвол юции все
гда, когда поведенческие и соматические перестройки 
организма не могли  ком пенсировать изменени й окру
жающей среды.  На этом принципе построена вся эво
л юция нервной системы как самого консервати вного 
органа позвоноч ных и беспозвоночных животн ых (Са
вел ьев, 2005а, б) . Пока дело касалось традицион ных 
биологических п роцессов адаптаци и ,  головной мозг  
был сложн ы м ,  и нертн ы м ,  но одн и м  из три виальных  
ком понентов орган изма. П роблемы начались  тогда, 
когда головной мозг освободился от бренного тела 
и стал эволюционировать по собственным законам , что 
оп исано в первой главе этой книги .  Начав автоном ную 
эволюцию, нервная система гом инид стала источ ником 
фо р м и ро вания  нескол ьких  особе н н осте й , кото рые  
ранее не возникал и в биологическом мире. Попытаемся 
подробнее рассмотреть эти явления ,  поскольку именно 
они стали случайным инструментом интеллектуального 
п рогресса человечества. 

Для начала направленного сортинга головного мозга 
необходи м ы  соответствующие социал ьные  условия ,  
которые не возни кают сами по себе. П роводя аналогию 
с почти что лабораторн ы м  отбором породистых котов, 
м ы  должны хорошо пон имать, что никакой селекцион
ной станции и верховного специалиста, со светящимся 
нимбом или коп ытцами ,  нет и ни когда не было. Наш и 
далёк и е  п редки как о п ытные  м ассови к и -зате й н и к и  
отличились в организации эволюции без посторонней 
помощи.  На первый взгляд очень  трудно согласиться 
с тем ,  что ул и ч н ые беспородные  кот ы ,  собравш ись  
вместе, стали строить селекционную лабораторию для 
разведения самих себя .  Кажется невероятн ым ,  чтобы 
бестол ковые мурзи ки п р идумал и методы и способы 
эволюции , а затем закрылись в самодельных клетках, 
ожидая кормления ,  спари ван ия ,  отбора и расправы .  
Таких поступков трудно добиться даже от  современ-
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ных европей цев, хотя некоторые успехи уже нал и цо. 
П редполагаемые ,  в умозрител ьном модел и рован и и ,  
функции селекционной станции и одержимого естест
воиспытателя в истории  человечества выполнили авто
номная эволюция мозга и социальные взаимодействия 
гом и н ид.  

Не вызывает сомнени й , что архаичные стаи наших 
предков слабо отл ичались от современных при матов 
(Савельев, 20 1 Sa) . На заре формирован ия гом инидных 
сообществ биологические цели элементарного выжи
ван ия составляли сущность краткой жизни любой осо
би .  Социальные взаи модействия сводил ись к получе
н и ю  коллект и в н ы х  п ре и муществ перед нестай н ы м и  
видами .  Постепен ное начало обмена п и щей и искус
стве н н ы й отбор обладателей мозга, пригодного для 
неконфл и ктных отношени й , стали вл иять на процесс 
церебральной эволюции .  

Совершенствовал ись механизмы внутри группового 
искусствен ного отбора, что со временем привело к их 
системному превалированию над зоологическими зако
номерностя м и  эволюции при матов. Стали появляться 
признаки небиологичного поведе н и я ,  под которы м и 
следует пони мать действия  гом и н ид, не при нося щие 
мгновенной и личной биологической выгоды, но крайне 
полезные для сложившейся социальной груп п ы .  Соб
ственно говоря , под небиологи ч н ы м поведением м ы  
подразумеваем сознательное отношение человека к ок
ружающему м и ру. Нал ичие  сознания м ы п роти вопо
ставляем бессознательному, интуити вному ил и нашим 
необъясн и м ы м  желан иям .  В этом отношении  терм и н  
«сознание» я вляется ёмким словесным обозначением 
рассудочного поведения ,  которое противостоит диким 
страстя м и необъясн имым  эмоциональн ы м  поры вам . 

Под умозрительным понятием «сознание» подразу
мевается любое неинстинктивное поведение.  Если при 
решени и  того или иного вопроса человек поступает по 
принципу « мне так хочется » ,  <(я чувствую, что так надо 
поступить» ил и <( мне кажется ,  что это будет правильное 
решение» и т. д., то это является инстинктивной формой 
поведения и н икакого отношения к сознани ю  не имеет. 
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Сознание я рассматриваю как способность проводить 
принудител ьное внутреннее обдум ыван ие некоего воп
роса и принятие рассудочного решения .  Это решение 
может быть как сам ым гуманистич ным ,  философским 
и высокоморальным ,  так и эгоистич н ы м ,  обезьяньим  
и бессовестны м .  

Внешние  п роявлен и я  резул ьтатов сознател ьного 
решения не и меют н и какого значения .  Его ценность 
только в том ,  что человек вынудил свой мозг работать 
по своей воле. Он может как натужно пыхтеть в рамках 
п равил и законов существующих отношен ий , так и ис
кать способы их нарушения .  Если этого не происходит, 
то мозг принимает и нтуитивные решения,  которые про
ди ктован ы архаич н ы м и  и нсти н ктам и наших далёких 
п редков. В этом случае бол ьшой мозг  нам нужен как 
механизм изощрённой адаптации пещерных форм пове
ден ия к современной ситуации .  

И нсти н ктивные порывы экономичнее осознан ного 
мышления,  что продиктовано парадоксальностью рабо
ты мозга (Савельев, 20 1 6 ) . По этой причине недорогие 
бессознательно-эмоциональные поступки превалируют 
у гом и нид. П ри и нтуитивном при нятии решений мозг 
погружается в состояние  сладостной гармони и .  Он лов
ко избегает проти воречи й между неокортексом боль
шого мозга и обезьяньей лимбической системой. Умело 
избавляется от внутреннего конфл икта при нятия реше
н ий и изл и ш него расхода драгоценной энерги и .  Вся 
эта райская праздность мозга поощряется внутренним и  
аналогами наркотической стимуляции.  О т  столь бездум
ной благодати трудно удержаться даже самому иску
шён ному мысл ител ю. 

Нежелание пользоваться собственным м ышлением 
для сознательного при нятия решений затруднено по 
м ногим тривиал ьн ы м  п р и ч и нам .  Стороннему  набл ю
дателю внешних признаков рассудоч ного или и нстин к
тивного механ изма принятия решений не видно, а зна
ч ит и не стыдно. То,  что тайно п роисходит в головах 
добропорядочных граждан ,  вызвало бы ужас у внеш не
го наблюдателя. При этом потрясённый зритель думал 
бы точ но так же. Если бы при и нстинктивном при нятии 
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решений на голове появлялись рожки, а при сознатель
ном - шишка Будды, то эти анатомические проявления 
мышления быстро стал и бы признаком доми нантности 
и публичного культи ви рования .  Однако об этом даже 
не приходится мечтать. В современном мире инстинк
ти вны й конформ ист с и нтересами крол ика и рассуд
ком пьянен ького воробушка внеш не не отл ичается от 
зап исного ген и я .  С наружи м ы слей не видно,  а мозг 
активно стрем ится экономить на своей работе. В связи 
с эти м граждане особо не затрудняются и стараются 
экономно имити ровать интеллект. Рассудочная задум
чивость всегда была сомнительным благом,  тем более 
что праздности ума на лице не заметно. В результате 
воробьи ное сознание массово процветает, а случайн ый 
обладатель и пол ьзовател ь развитого мышления плохо 
вписы вается в эту птичью гармон ию.  

Уч итывая особенности мышления,  легко понять, что 
биологически й п рогресс человеческого мозга потре
бовал нетривиальных  услови й и методов.  Эвол юция 
сознания человечества началась в тот момент, когда 
оно стало объектом искусственного отбора. Для того 
чтобы это произошло без внешнего вмешательства, как 
у выдуманных котов, необходимо выпол нить несколь
ко простых услови й . 

Во-первых, головной мозг гоминид должен обладать 
огромной изменч и востью, которая форм и рует и нди
видуальное поведение.  Эта морфологическая уникаль
ность нервной системы,  лежащая в основе выживания и реп родукции,  стала объектом автономной эволюции 
(Савельев, 20 1 5а, б) . 

Во-вторых, гоминиды должн ы постоя нно вести раз
витую социальную жизнь.  Под эти м  подразумевается 
коллективное существование, построен ное на вы нуж
денном поддержании низкого уровня агрессии ,  обмене 
пищей и несмертельной половой конкуренции ,  что опи
сано ранее (Савел ьев, 20 1 6) . Для этих целей необхо
ди м о  ф о р м и рован и е  в н е ге н о м н о го н аследо ван и я  
социальных инстинктов, которые успешно разобщают 
популяции  гом и нид и при водят к расслоен и ю  л юбых 
сообществ .  
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В-третьих, скоротечная и автономная церебрал ьная 
эвол юция п редполагает изощрён н ы й искусствен н ы й 
отбор по наиболее востребованн ы м  формам поведе
н ия .  Это означает, что благоп риятн ые для популя ции 
фор м ы  отношен и й и и ндивидуал ь н ы е  особе н н ости 
должны поощряться обильн ыми репродуктивными пло
дами ,  а негати вные - наказы ваться л ишен ием столь 
приятного занятия .  В такой ситуации продолжительны й 
искусственный отбор обязательно даст ощути мые мор
фологические изменения строения мозга. Переч ислен
ные условия необходи мы для церебрал ьного сортин га, 
которы й осуществляется при помощи сам ых замысло
ватых, но естествен ных эволюционных процессов. 

Наиболее популя рной цел ью гомин идного отбора 
было создание иерархических систем по образцу клас
сической стаи бабуи нов. Во главе социальной системы 
такого ти па стоит безусловны й саме ц-дом и нант (он 
же - император, диктатор, царь, президент ил и гене
ральны й секретарь) , который возглавляет груп повую 
борьбу за пространство, п ринося щее п ищу. Он стано
вится безнаказанн ым  обладателем самой вкусной еды ,  
первосортных  самок и луч ш их услови й жи зн и .  Е го 
окружают сам цы-субдоми нанты со своим и самоч ками. 
Пока их бьют - они служат и ждут случая занять место 
вожака. Они при вилегированны ,  но получают еду поху
же, а самочек постраш нее. Если субдом инанту удалось 
тайно стащить вкусного или интересного, то цен ность 
надо прятать поглубже, а наслаждаться тайно. Это уже 
слой парламентариев,  оли гархов, военных начальн иков 
и ч иновн иков. Н иже по социальной лестнице находятся 
те, кого назы вают стаей , народом ,  обы вателями  или  
населением.  На самом деле это п росто сам цы и сам ки 
гом и н ид, которые меняют иллюзи ю л ичной свободы 
на  преимущества рабства социал ьной системы .  Такая 
замечател ьная обезья нья конструкция лежит в основе 
контроля за самы ми разным и методами церебрального 
сортин га, которые тысячи лет безуп речно служат чело
вечеству. В становлении методов гоминидной эволю
ции можно выделить несколько этапов и нап равлени й 
искусственного отбора. 
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П ервы й этап - погран и ч н ы й биосоци ал ь н ы й от
бор - был обусловлен форм ированием нейроморфо
логической основы для устойчивых социальных взаи
модействи й . Он п роисходил как в райски й период 
эволюции ,  так и при формировании  архантропов. В это 
время возникли  тормозные центры мозга человека, не
обходимые для обмена пищей и минимального социаль
ного конформизма. Он продолжался не менее 1 0  млн 
лет и завершился фор м и рован ием  общего архетипа 
мозга современного человека (Савельев, 20 1 5а, б) . 

Второй этап был нам ного короче, около 4 мл н  лет, 
но его влияние на формирование  нашего мозга было 
решающим .  Он продолжался с момента исчезновения 
архантропов до поя вления  современ ного ч еловека. 
Следы этого периода и архаичные  механизмы цере
брального сортинга сохранились почти без изменени й 
до наших дней . Речь идёт о больших полуродственных 
популя циях палеоантропов, жи вших на общей терри
тории ,  которые затем стал и  называть общи нам и  или 
племенам и .  Следы этих отношени й можно встретить 
у разных народов под непохожими  названиями,  но с оди
наковой сущностью взаимодействий . 

Такие социальные образования  обычно называл и  
кагалом у евреев, тейпом у кавказцев, махаллёй у узбе
ков или  м и ром у русских крестья н .  В аналогах этих 
дре в н е й ш и х  со ц и ал ь н ы х  структур б ы л  дости г н ут 
опти мал ьн ы й баланс м ежду общественной вы годой 
и оценкой личного участия в борьбе за существование. 
В небол ьшом племе н и  невозможно бесконтрол ьно 
паразитировать  на бл ижай ш и х  родстве н н и ках и л и  
уклоняться о т  социальных взаимодействи й (Савельев, 
20 1 6 ) . Эффективность избирательного церебрального 
сортинга в условиях родоплеменной организации гоми
н ид сделала нас современными  людьми и заложила ос
новы дальнейшего прогресса. 

Третий этап начался с появлением племенных объ
единений , которые совместно м игрировали  или боро
л и сь за п и щевые  террито р и и .  Возн и кшая больш ая 
популя ция структурировалась по старым п р и н ци пам 
стаи обезьян .  Выделялись племенной вожак, который 
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набирался наглости прини мать самостоятельные реше
ния ,  и менее сообразител ьные,  но акти вные  помощ
ники .  Остальные предпочитали подчиняться и выживать 
в большой шайке, чем погибнуть вне её. С этого мо
мента стайная иерархия приматов стала универсальны м  
принципом организаци и человеческих сообществ. Её 
испол ьзовал и для всех видов объеди нени й , копи ро
вали для военн ых, рел игиозных и научных целей, даже 
есл и она работала тол ько во вред очередной затее. 

Хорош им при мером может служить одна из древ
ней ш их систем искусствен ного отбора, кажды й раз 
воз н и каю щая на основе очередного рел и г и озного 
кул ьта. Следует напом н ить, что увлечение  человече
ского мозга различными  кул ьтами и меет не духовные, 
а совершенно прагматические п рич и н ы .  Мозг ленив ,  
похотлив  и эгоистичен .  Он ,  по биологическим законам, 
соп ротивляется л юбому нап ряжению ,  поскольку это 
п р и водит к огром н ы м  потеря м дефи цитной энерги и ,  
назы ваемой пищей и л и  ден ьгами .  Этого ресурса все
гда маловато или его трудно добы вать, что нарушает 
л юби м ы й сон сознания и отвлекает от изготовления  
своих генокопий . По этой причине упорно стремящи йся 
к покою мозг изыскивает утончённые способы обос
нован ия своей и нсти н кти вной праздности .  

Среди излюбленных методов отл ы н и вая от рассу
дочной деятельности несколько тысячелетий л идируют 
религиозные культы . Действительно, зачем же тратить 
на акти вность п роглотистых нейронов мозга драгоцен
ную энергию,  умен ьшая п и щевую цен ность человека 
для могил ьных червей и кладбищенских деревьев? Вся
кому пацифисту понятно, что луч ше стать образцовым 
звеном в очередной пищевой цепоч ке биоценоза плане
ты,  чем страдать от излишней задумчивости .  Этот эко
логический подход очень популярен среди обывателей , 
а разл ичные культы с готовностью предоставляют как 
идеологическую, так и гуманистическую основу для 
подобного поведения .  

Суть привлекательности культов состоит в регуляции 
поведения , которое позволяет мозгу не думать, а ис
полнять наборы п ростейш их правил. Жизнь идёт, энер-
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гия  не расходуется , мозг спит, правила соблюдаются, 
социальная акти вность снижается , общество стабили
зи руется,  а кладбищенские черви отъедаются .  Един
ствен н ы м  достижением такой гармон и и  бытия стано
вится стабильное увеличение плодородного слоя .  

Л юбая рели гия в конеч ном счёте паразити рует на 
вы работке собственных социальных инсти нктов, кото
рые выдаются за единственно правильную основу пове
де н и я .  Заста в и в  усвоить  вне ге но м но насл едуем ы е  
религиозные инстинкты, можно добиться невероятных 
и удивительных резул ьтатов. Глубоко верующий чело
век свято убеждён ,  что он свободен .  Это по-своему 
сп раведливо, поскольку он свободен от избыточных за
трат энергии на содержание собственного мозга. Эко
номия достигается отказом как от осознан ного обду
мывания повседневных поступков, так и от копирования 
готовых образцов отношений с внешним миром. Верую
щий человек удач но избавляется от ответственности за 
при нятие решений , эконом ит на энергетических затра
тах мозга и бездумно плывёт в комфортном море тео
логических илл юзий . 

Избрав в качестве основного принципа отношени й 
с внешним миром веру, человек начинает неосознанно 
эконом ить на работе своего мозга. Это п ритягательное 
занятие поддержи вается фундаментальными биологи
ческ и м и  и нсти н ктам и ,  которые стоят на страже рас
ходования свежедобытой гл юкозы , гл икогена печени 
и подкожного жи ра. Готовые ал горитмы поведения  
и п ростей ш и е  л и н гвистические  объяснения  л юбо го 
события прекрасно и нактивируют мозг и увел ичивают 
драгоценные запасы метабол итов. И нстинктивная эко
номия энергии на работе мозга так благотворно ска
зы вается на физических размерах тел а, что во всех 
культах существует при нудительное ограничение по
требления  п и щи .  По-види мому ,  это мало помогает, 
поскольку избытки липидов быстро накапли ваются как 
у пастырей , так и у овец. 

Вера как архаичный способ гоминидной социализа
ции и метод экономии  дефицитной энергии мозга и ме
ет положител ьные и отрицательные стороны .  Ценность 
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использования веры в качестве прин ципа орган изации 
частной жизни очень  высока. В Европе период рел и
гиозного сортинга сн изил индивидуал ьную изменчи
вость мозга, ком пенси ровал неравномерность и раз
личия в скорости процесса искусственного отбора. По 
этой причине эми гранты, не прошедш ие у себя на роди
не аналогич ного этапа эволюции,  обладают архаичной 
конструкцией нервной системы.  Их в меньшей степени 
коснулся жестоки й церебральны й сорти нг  последн их 
европейских столети й , что можно рассматривать как 
достои нство или как недостаток. Эти молодые пересе
лен цы представляют наибол ьшую опасность для ста
бильности любого общества. Их мозг еще физически 
не  обладает необходи мой структурной поддержкой 
европейского конформизма, что делает их асоциаль
н ы м и  создателями новых проблем.  И менно они больше 
всего нуждаются в п р и н удител ьном избавле н и и  от 
опасных искан и й обремен ител ьного мозга. Это мож
но желать, но невозможно осуществить, поскол ьку их 
мозг не прошёл того социального сорти н га, которы й 
сформ ировал Европу. 

Наиболее тяжёлые церебрал ьн ые последствия у лю
бителей разнообразных культов связан ы с заменой 
рассудочного мышления на удобные для мозга верова
н и я .  Создав навы к объяснения  л юбого явления  п ри 
помощи рел игиозного словоблудия,  люди утрач ивают 
необходи мость поиска естествен н ых причи н  событий . 
Исключение составляет только то, что связано с пищей , 
размноже н и е м  (се м ьёй )  и дом и нантн остью.  Следо
вательно, распространяя некритич ные принципы  веро
ван и й на о к ружающи й м и р ,  го м и н и д ы  с бол ь ш о й 
биологической выгодой утрачи вают способность к за
тратному рационал ьному м ы шлен и ю. 

П ри таком умильном состоянии  мозга можно легко 
поверить в ад, рай , холодн ы й термоядерн ы й си нтез , 
кло н и рован ие и в собствен н ы й астрал ь н ы й хвост . 
Обнаружив последнее, легко потратить большую часть 
жизни на удлинение или ам путацию этого невидимого 
аксессуара. И наче говоря,  начав верить, а не думать, 
м ы  с лёгкостью блокируем личные особен ности мозга 
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и избавляемся от  рассудоч ных достижений наших луч
ших предков. Такая нивели ровка частных различий со
циально полезна, но губительна для творческих л юдей , 
которыми можно пренебречь. 

Са м ы м  существе н н ы м  следст в и е м  регул я р н о го 
скупердя йства на работе собствен ного мозга становит
ся изменение личных оценок окружающего мира. Так 
называемый взгляд на мир строится не на лич ном опы
те, истории человечества и ближайших родственников, 
а на интродуци рован ной в мозг чужой убеждён ности . 

Последовательный культ веры меняет индивидуаль-
ное восп риятие так, что оно начинает проти вореч ить 
реальн ым  фактам . При этом будет совершен но невоз-

w можно переубедить уверен ного в своей п равоте сто- 1 

ронника любого культа. Вера как комплекс социальных 1 · .�1 . 
инстин ктов я вляется наиболее проверен ны м  и дейст
венн ы м  способом социализации гом инид с различными  
конструкция м и  мозга. К сожалению , эти социальные 
инстинкты так сильны и эффективны , что их смена обыч-
но соп ряжена с физической заменой бол ьшей части 
носителей .  Для биологической эвол юции это л и ш няя 
возможность ускорить отбор, которая слабо сочета-
ется с гуман измом и популя р н ы м и  правилам и бол ь
ши нства рел и ги й .  

Основн ы м  достижением каждого тради цион ного 
кул ьта является заметная стабилизирующая роль, ко
торая состоит в умелой инактиваци и особей со сл иш
ком оригинальной или архаичной конструкцией мозга. 
П ри этом решаются сразу две важнейшие обществен
но-биологические задач и . С одной стороны ,  облада
тели устаревших гражданских социальн ых инсти нктов 
сохраняются в качестве реп родукти вной гом и н идной 
базы , которая поддержи вает значимую вариабел ьность 
мозга. Это является своеобразны м  рассудоч ным потен
циалом для будущего популяции или страны . С другой 
стороны,  особи ,  одновремен но отягощённые граждан
скими  и культовыми  социальными  инсти нктами,  менее 
агресси вн ы , так как с трудом поддерживают стабиль
ность своих социальных привычек и религиозных увле
чений. Даже при высокой изменчивости мозга сочетание 
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давлен ия репродуктивно-п ищевого светского общества 
и культовых правил может нивелировать большинство 
ретроградных или творческих порывов. В резул ьтате 
мы получаем не очень агрессивн ый стабилизирующи й 
отбор и восп итан ие глубоко социализирован ных кон
формистов, что гаранти рует невнятное существование 
или умирание м ногих культов. 

Совершенно иные результаты дости гаются в культо
вых модификациях веры, адаптирован н ых к интенсив
ному церебральному сортин гу. Достаточно вспом нить 
успехи  расп ростра н е н и я  х р и ст и ан ства ,  э п и ч еские  
к ресто в ы е  поход ы ,  охоту н а ведьм  и истребл е н и е  
еретических течени й . В т е  времена культы выполняли 
важнейшие функции искусствен ного отбора и форми
рования мозга современ ных европейцев. Без этих прин
ц и п иал ьн ых  для эвол ю ц и и  го м и н ид соб ыти й мозг  
современного человека никогда бы не возник. В настоя
щее время аналогичн ым  образом человечество исполь
зует исламские  варианты вер ы .  О н и измен ен ы для 
удобства церебрального сорти н га и кровавого искус
ствен ного отбора.  В остал ьн ых своих п роявлен иях  
модифи каци и ближневосточ ного кул ьта ничем не отл и
чаются от блестя щих эвол юцион ных проектов иудаиз
ма, христианства, буддизма, си нтоизма и других спо
собов нап равлен ного истреблен ия человечества. Во 
всех случаях создавался повод для искусствен ного 
отбора, которы й осуществлялся без оглядки на по
следствия , но с отличн ым  моральны м  и материальн ым  
оп равдан ием . 

Следовател ьно, в основе устройства человеческих 
сообществ лежат модифици рован н ые инсти нктивн ые 
п равила стаи бабуи нов.  Эта же структура коп ируется 
в рел и гиозн ых,  воен н ых,  государствен н ых, меди ци н
ских и развлекательных системах искусствен ного отбо
ра. Цель каждой параллельной системы обыч но состоит 
в регуляции одного из аспектов церебрал ьного сорти н
га и инактивации уже невостребован ных особей .  

Рассматривая с этих позици й недавно исчезнувшие 
и пока существующие государствен ные образован ия ,  
можно при йти к нетривиальн ы м  вы водам , о которых 
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я упоми нал в предыдущих главах. Дело в том ,  что для 
идеально точного искусствен ного отбора надо дости
гать п редел ьной изби рательности в поисках особей , 
предназначенных как для размножения,  так и для ре
п родукт и в н ы х  огран ичен и й . Этих  соблазн ител ь н ы х  
перспектив очень  трудно достичь в гетерогенном сооб
ществе ,  состоя щем из  м н ожества этносов ,  м ел ки х  
культов, ересей , национальных традици й и оригиналь
ных кул ьтур. Обитатели такой сложной страны будут 
веч но конфликтовать по поводу цвета кожи, размеров 
крайней плоти ,  типа причёсок и кулинарных традиций . 
В столь противоречивой системе всегда найдутся мел
кие и никчёмные конфли кты, мешающие направлен но
му на государственную исключительность церебраль
ному сортин гу. 

В рукописях прон ицательного Эльфовия были най-
ден ы  свидетел ьства некоторой заи нтересованности 

* 
фокусами эволюции и механизмами отбора человече-
ского мозга. Ответствен н ы й натурал ист внимател ьно 
наблюдал за наш и м и  поступ ками ,  что позвол ило ему 
сделать следующую запись. 

«Среди непроходимой дикости межличностных отно
шений аборигенов я обнаружил отличный .механизм скрыто
го управления поведением. Оказалось, что их люзг является 
крайне затратным энергетическил1 компонентом организ
ма. На его содержание в активном состоянии расходуется 
четверть всех энергетических приобретений организл10. По 
этой причине дикари стараются не пользоваться этим до
рогим аксессуаром, что уменьшает метаболические расхо
ды их тела более чем вдвое. Я испытал настоящее потрясе
ние, осознав масштабы открывшихся возмоJ1Сностей по 
контролю за этими агрессивными существами. Никогда не 
вызывало сомнений то, что они готовы на любую дикость 
и глупость в обмен на пищу, размножение и небольшие при
вилегии. Однако существование простейшего способа само
организации в послушное и неагрессивное стадо было для 
меня полной неоJ1сиданностью. Оказалось, что, используя 
их инстинктивное стремление к экономии на работе мозга . 
можно добиться удивительных резул ьт а т ов. Я .м11 ого 

кратно наблюдал в самых разных уголках плш1е111ы 11ш1ш1е11ие 
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особей, которые легко организовывали сообщества полно
стью управляемых аборигенов. Эти не совсел1 здоровые 
типы называли себя сверхлюдьми или богами и создавали 
очень понятные, но оригинальные законы поведения. Окру
.жающие с удовольствием подчинялись этим законам, 
.J1сертвуя самым ценным имуществом. Вера в очередного 
обманщика или сумасшедшего позволяла менять раздра
.J1сающую рассудочную активность мозга на слепое выпол
пение простых и суровых правил. Это наблюдение показы
вает,  что дикареit мо.жно организоват ь в религиозное 
течение любоit направленности. Таким способом наша про
грессивная галактика смоJ1сет внедрить любые JJселаемые 
направления развития аборигенов. Это позволит исполь
зовать их огромныit эволюционныit потенциал как для 
созданин управляемых колониit, так и для военных целеit» .  

Н естабил ьность м н о гообрази я м н огоч исл е н н ы х  
популя ций всегда прекрасно пон имал и те, кто создавал 
больш ие и м пери и и государства. Египетские царства, 
Древни й Ри м ,  и м пери я Ч и н гисхана, Древн и й Китай , 
государства ацтеков и майя , колон иал ьные Испан ия ,  
Португал ия,  Ан глия и Франция были попыткам и запу
стить избирательный отбор мозга в условиях более ил и 
менее системной стабил ьности . Искусствен н ый отбор 
п роводил и по  общим п равилам среди все го м ного
образия подч инённого населения ,  что давало неплохие 
п рактические результаты.  

Сл едует отметить ,  что по  пл одам отбора между 
собой почти не разл ичаются территориальные завое
ван и я ,  идеологи ческая ил и социал ьная экспан с и я .  
Главное в этом процессе - общая и однозначная тен
ден ция к активности большой популяции , а её осмыс
лен ность и реал ьная нап равленность особой рол и не 
и грают. Последней , уже завершённой , поп ыткой такого 
отбора стало дл ител ьное существован ие СССР. Цен
ность этого эвол юционного опыта состоит в том , что 
на  огромной территории удалось практически л икви
дировать рели гиозную, национал ьную и образовател ь
ную раздробленность. Мелочные, но кровавые противо
реч ия  отдел ьн ы х  кул ьто в и ди коватых  п о п у л я ц и й 
го м и н ид бы л и  успе ш н о  н и вел и рованы .  Насаждался 
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слегка перел и цован н ы й гибрид утоп ической модел и 
отбора на религиозной базе культового сознан ия . 

Для нового витка эволюци и сложились прекрасные 
условия.  Всеобщая грамотность, равенство полов и на
ци й , бесплатные  образован ие и меди ци на  создал и 
очень  п рил и ч ную систему для макси мал ьно изби ра
тел ьного отбора наиболее способных особей . Даже 
задури ван ие новым и социал ьн ы м и и нсти нктам и ,  вне
семейное воспитание детей и другие ком мунистические 
фокусы не  повл иял и на  резул ьтаты искусственн ого 
отбора. Через пару поколен ий глобал ьного церебраль
ного сортинга сложились цел ые популяци и  реальных 
людей нового ти па, для которых рассудоч ные ценно
сти и грали большую рол ь, чем наследственные плоды 
биологической эволюции . Такой эволюционный экспе
римент трудно повторить, но он показал , что социаль
ный сорти нг  имеет огромные преимущества и всего за 
несколько поколен и й может измен ить м и р. Остаётся 
только сожалеть о том ,  что устроител и СССР не дове
ли дело до логического эволюционного кон ца, а воз
вратили страну в лоно дикой биологической эволюци и . 
Опираясь на уже отработанные идеалы всеобщего ра
венства и братства, осуществить глобальны й искусст
венный отбор рассудоч ного типа больше не получится . 

В похожий , но более архаичный и менее эффектив
ный эволюцион ный процесс сейчас вошла и Европа. На 
первый взгляд кажется, что с целью экономической и по
литической экспансии Германия и Франция создали Ев
ропе йс к и й Союз. Конти нентал ь н ы й и скусствен н ы й 
отбор удалось организовать, ун ичтожи в местные эко
номические центры роста, обобрав население и вы ну
див наиболее способных и активных искать новое место 
под сол нцем . В конечном счёте массовая миграция за 
бутербродом и метисация европейских народов уве
л ичат изменч и вость , но н и когда не создадут рассу
доч ного отбора. Сохран ив  этнические и религиозн ые 
различия ,  а во главу угла поставив биологическое про
цветан ие, европейцы п росто продолжают традицион
н ый эвол юционны й путь. Л юбая социал ьная и нтегра
ция по пи щевар ител ьному п ри н ци пу легко усил и вает 
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биологические конфл и кты ,  ведущие к реп родуктив
ному отбору самых паразитических особей . 

Сходные явления происходят в США и в районах их 
вл ияния .  Осуществляя ми ровую экспансию,  эта попу
ляция сч итает, что она приспосабли вает мир  под себя ,  
для собствен ного биологического процветан ия .  Эта по
хвальная обезьянья цель сама по себе неплоха, так как 
ускоряет искусствен н ы й отбор и создаёт систем н ы е  
конфл и кты.  Вместе с тем парадоксальность ситуаци и 
состо ит  в том ,  что,  наведя о р и г и н ал ь н ы й по рядок 
внутри своей страны ,  они добились не только процве
тан ия ,  но и высочайшей избирател ьности искусствен
ного отбора. В условиях США очень  удобно и ком
фортно проводить церебральный сорти нг  любого типа. 
П роблема только в целях отбора. Создать характерные 
для СССР рассудоч ные социальные инсти нкты там не 
удалось. Для совдепии было характерно глубоко уко
рени вшееся представление о том ,  что биологического 
п роцветания легче добиться через личное п риобрете
ние  знани й и редких умени й , которые найдут значи мое 
общегосударственное применение. Это был социальны й 
моторчик  отбора наиболее способных и востребован
ных людей .  

Им м игрантам в Северную Америку такие социаль
ные инстинкты были неведомы.  Для них реальным бо
гом стал всеобщи й эквивалент, который не позволяет 
организовать вос производство и нтеллектуалов . П о 
этой причине была налажена массовая закупка мате
мати ков, физиков ,  биологов и и нженеров из других 
стран.  Доля « головасти ков»  из СССР оказалась крайне 
велика, что доказы вает как высокую изменчи вость моз
га, так и эффекти вность советской системы рассудоч
ного сортинга. 

Оценка тради ционных подходов к церебрал ьному 
сортингу показала, что они до сегодняш него дня осу
ществля ются по биологически м законам .  Основная 
закономерность этого процесса может быть изложена 
в двух предложениях. С одной стороны , архаичные си
стемы социального отбора не могут быть успешно при
менены к обладателям  мозга, уже п рошедши м  этот этап 
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эволюции .  С другой - мировые социальные взаи мо
действия направлены на увел ичение изби рательности 
и персонал изаци ю действия искусственного отбора. 
Очень печально, что еди нственная советская попытка 
рассудочного отбора охватила лишь  несколько поко
лений , показав свою жестокую эффекти вность и эво
люцион ную обречённость. 



1 1 . ОСОЗНАН И Е  ЭВОЛЮЦИ И  

Для перехода к целям осознанного преобразован ия 
человеческого мозга необходи мо напомн ить, что м ы  
и меем дело с резул ьтатами  биологической эволюции ,  
отя гощённой искусственн ы м  отбором. Наш мозг перво
начально сформ и ровался как тривиал ьная обезья нья 
конструкция .  Этот орган на п ротяжен и и  всей своей 
естественной истори и  приспосабл ивался для решения 
сугубо биологических задач . Эволюция человечества 
стала отл ичаться от обезья ньей тол ько тогда, когда 
начал действовать искусственны й отбор. Всего за не
сколько миллионов лет самоистязан ия мы сформиро
вали уникальный мозг, который может иногда занимать
ся и небиологическим и п роблемами .  

Редкие ил и случай н ы е  и нтеллектуал ь н ы е  усил ия 
наш его мозга я вл я ются в ы н ужде н н ы м  следст в и е м  
неразреш и мых проблем социал ьных взаи модействи й 
ил и результатами чудовищной и ндивидуальной измен
ч и вости.  Несмотря на тысячелетия словоблудия о рол и 
разума и моральных цен ностей , м ы  остал ись празд
н ы м и и похотл ивым и при матам и , веря щи м и в чудеса, 
надеющимися на вечную жизнь и неожиданное счастье. 
П роцессы развития человечества реал изуются через 
древние биологические механизмы,  которые спрятаны 
за частным и и государстве н н ы м и  и нтересам и , стран
н ы м и верован ия м и , кул ьтам и и науч но-техн ически м 
прогрессом .  Постыдность этой ситуации состоит в том ,  
что, считая себя разумными  существами , мы  с блажен
ной радостью подчи няемся самым зверским и прими
ти вным законам эволюции .  Эти древнейшие принципы  
отбора сводят к нулю возможности нашего интеллекта, 
уравни вая царя природы с дождевыми червям и , мура
вьями ,  м ышами и кроли ками , жаждущи ми тол ько пищи 
и разм ножен ия .  

Таки м образом ,  п родолжая гармонично эволюцио
н ировать по биологическим  законам, наи вное челове
чество бодрым шагом идёт не к покорен ию Вселенной, 
а к отращивани ю  лохматеньких хвостов.  Для этого не-
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утешительного вывода есть кое-какие основан ия .  По
пробуем избавиться от раздутого самомнения ,  ги пно
тических иллюзий двоичного кода и велич ия одухотво
рённых покорителей космоса. Это легко сделать, если 
самокритич но оцен ить морфофункциональные изме
нения в мозге и социал ьном теле современного челове
чества. Раздел ить все возможные достижения биоло
гической эволюции  людей на « плохие» и «хорош ие» 
просто нельзя . Условность любых оценок связана с тем ,  
что многие изменен ия можно посч итать относя щи мися 
к обеим группам.  

Что же плохого-хорошего с рассудочной точки зре
ния произошло с бедн ым  человечеством за последн ие 
200 тыс. лет эволюции? 

Самым очевидным  и наиболее заметн ым событием 
стала потеря массы мозга у просвещённых европейцев. 
Есл и в момент появлен ия наш их непосредственных  
предков и неандертальцев средняя масса мозга превы
шала 1 500 г, то теперь эта цифра сн изилась до 1 300 г. 
Потеря в более 200 г нервной ткан и мозга, мы ли шились 
около десятка м илл иардов нейронов и поглупел и на 
размеры мозга ши мпанзе бонобо. Это означает, что 
в гом ин идном сообществе происходит не позити вны й, 
а негативны й отбор, что я неоднократно рассматривал 
в предыдущих работах (Савел ьев, 20 1 5а, б, 20 1 6) . 

С эти м генерал изован н ы м  процессом связаны два 
следствия,  которые можно тол ковать в качестве как не
гативн ых, так и позитивных изменений . Общее умень
шен ие массы мозга всегда сн ижает и ндивидуал ьную 
изменч и вость и вероятн ость поя вл е н и я  необыч н ых 
и ген иал ьн ых  л ич ностей . И наче говоря , творчески й 
потенциал человечества падает, а социальный конфор
мизм  растёт. Сплочён ность глуповатых и недалёких 
гом инид в еди номыслящее сообщество является меч
той для руководителей стран , но н ичего хорошего чело
вечеству не обещает. Повседневное снижение необхо
ди мости в рассудоч н о й деятель н ости н и вел и рует 
церебральны й половой диморфизм и создаёт илл юзии 
равенства. Объеди няя особей с различными принципа
м и м ы шлен ия и биологически ми задачам и , м ы  всеми 
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силам и тормозим реальный прогресс, ориенти руясь на 
самых бестолковых, ленивых, похотл ивых и вороватых. 
За л и ч н ы й успех п ри н и маются с и юм и нутные  удач и 
п и щеварен ия ,  размножен ия и овладения п редметами 
признан ной доми нантности. Искусственно навязанная 
абиологичная иллюзия равенства порождает сексуал ь
но-романтические конфл и кты , распад семьи , публич
ную социализацию половых отклонен ий и увеличение 
летал ьности реп родукти вных конфл и ктов. Ситуация 
выглядит безвыходной , а моральное занудство консер
ваторов и теологов только подогревает п роцесс мас
совой деградаци и  и снижение воспроизводства наибо
лее разумной части населения .  

Огромную роль в плохо-хорошести эволюции чело
вечества сы грало появление расовых отлич ий . Это ста
ло прекрасным поводом для неизбирательного отбора 
по очевидн ы м  анатомически м разл ич иям .  Плодотвор
ное культи вирован ие расовых п роти вореч и й вызвало 
дол го времен ное и сключен и е и з контрол и руе м о го 
искусственного отбора ги гантских популяци й . В конеч
ном счёте отсутствие ци вилизационного церебрального 
сорти нга среди большей части негроидов и монголои
дов при вело к торможению эволюции .  Результат этих 
процессов сегодня очевиден в европейских странах, где 
обладатели архаичных конструкций мозга легко раз
рушают любые рассудочные социальные систем ы .  

Расовое и этн ическое смешение народов на общих 
территориях вызвало закономерные конфли кты между 
обладателя м и  разл ичных  эвол юцион ных конструкций 
мозга и социал ьных инстинктов. В конеч ном счёте про
гресси вные рассудоч н ы е  критери и  оцен ки человече
ских достоинств были заменены возвратом искусствен
ного отбора в устаревшие  рам ки эпохи становлен ия 
социального конформизма. Это означает, что внедре
ние в продвинутые европейские популяции обладателей 
архаич н ых церебральных систем вынуждает сообще
ство вновь запустить уже устаревш ие механ измы от
бора. Он и  нужн ы  тол ько для того, чтобы из свежих 
интродуциантов и метисов сохранить только адаптиру
ющихся особей . Вполне понятно, что такая эволюцион-
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ная петля замедл ила церебральны й сорти н г  в Европе 
и Северной Америке, но может вновь увел ичить потен
циальную изменчивость мозга. Самое печальное состо
ит в том,  что в центрах цивилизованности уже отвыкли  
от  успешного применения многоэтажных виселиц и мас
сового использования гильотин .  К сожалению, биоло
гические проблемы церебрал ьных разл и ч и й други м 
способом пока не решаются . 

Увеличение церебральной неоднородности популя
ций приводит к массовым  поведенчески м конфликтам. 
На их разрешение потребуется несколько поколений 
не очень гуманного искусственного отбора или  ещё 
одна полярная варфоломеевская ночка. В п ротивном 
случае конфл и кт социальных инсти нктов разл ичного 
этнического происхожден ия приведёт к развитию ими
тационных форм поведения как у м игрантов, так и у або
ригенов. Такие неоправданные неврологические нагруз
ки требуют допол н ительных  энергетических затрат, 
вызы вая немоти ви рованную и спонтан ную агресси ю. 
Гоминиды не выдержи вают продолжител ьного напря
жен и я  такого рода и инсти н кти вно нач и нают искать 
выход из создавшегося нестабильного состоя ния . 

На этом фоне неприглядн ых и тщательно скрывае
м ых проблем есть и положительные изменен ия.  За по
следние десятилетия в ци вилизованных странах сни
жена зависимость эволюционных процессов от пищи. 
Избыток низкокачественн ых, но доступных продуктов 
реш ил пищевую проблему и вернул человечество поч
ти в райские условия далёкого прошлого. Стоит напом
н ить, что в те времена закладывал ись основы строения 
м озга современных  л юдей , а его «очеловечи вание»  
п роисходило уже в более поздн их и жестоких ци клах 
и скусствен ного церебрал ьного сорт и н га (Савел ье в, 
20 1 Sa) . И наче говоря , современ ная ци вил изация,  во 
всей её плохо-хорошести ,  сформ и ровала идеальные  
условия для стабилизации отбора и и нволюции мозга 
человека. Ми грация ,  этнические и религиозные конф
л икты немного тормозят этот п роцесс рассудочного 
вырожден ия , чтобы затем устроить его компенсацион
ное ускорен ие. 
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По-види мому, к похожи м вы водам пришёл и наш 
чертовидный и нопланетянин . Опасаясь продолжитель
ной чрезмерной биосоциализации и массового оскоти
нивания человечества, он решился на роковой контакт. 
Для него он выбрал наиболее подходящее место - лет
н юю дачу детского сада одного из богатых оборонных 
заводов. Сам Эльфови й описал свои соображения до
вольно скупо. 

«Как положено по инструкции, я подготовился к риско
ванному контакту с опасными аборигенами этой захудалой 
планеты. Для начала мне пришлось очистить гермафро
дитную бурсу с моими оплодотворёнными клетками. Пере
ведя их в диапаузу, я надёжно спрятал все системы оружия 
и пространственный привод звездолёта, а затем подгото
вил динамическую копию своего рассудочного интегратора. 
Пойдя на первый контакт в детском саду № 123, я решил, 
что на больиюй веранде с игрушками будет несложно запар
ковать любое компактное средство перемещения. Звездо
лёт не отличается от обширного набора игрушек, как и я сам 
от детских кукол. Для контакта я выбрал самого оптималь
ного представителя человечества. Голубоглазая девочка с бе
лыми волнистыми волосами никогда никого не обижала, 
часто напевала и играла с куклами. Все взрослые, едва зави
дев девочку, умилялись и называли её чистым ангелочком. 
Зная религиозные традиции аборигенов, я посчитал, что 
передо мной не испорченный жизнью образец гуманизма и взаи
мопонимания. Уверен, что мой контакт даст блестящие 
результаты, а убогое человечество избавится от смер
тельных болезней, войн и уJ1сасов биологической эволюции» . 

На этом зап и с и  обр ы ваются , но  свидетел и меж
галактического общения поведал и  мне о финале исто
рического события . 

- Ребята, мойте руки и садитесь за стол , - ска
зала воспитательница Мария Я ковлевна, которую дети 
обычно называл и  Малякалой . 

На н изен ьких столах уже были  разложены столо
вые приборы и стояли  тарелки с супом,  хлебом и ста
кан ы  с компотом . Солн це и грало на поверхности та
релок ,  п реломляясь на торчащих из бульона тон ких 
полосках моркови и половинках распарен ных горошин .  
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- Все взяли ложку в правую руку, а хлеб в левую. 

* 
П риступайте. 

Дети принялись за еду, неумело постукивая ложка
ми  и обгрызая хлеб. В это время из-за кружки с компо
том перед Любочкой Гариной появился и нопланетянин .  
Его большая голова, великоватые уши и зелёны й кос
тюм вызвали Л юбоч кин интерес. 

- Какой пупсик, - сказала Л юбоч ка. 
Эльфовий поднял руки в при ветстви и .  
- И движется , - изумилась она. 
- Он подводни к, в скафандре, должен н ы рять, -

предположил сосед по столу.  Л юбочка заул ыбалась 
и бросила Эльфовия в суп. Он отчая нно работал конеч
ностями ,  но был прижат алюминиевой ложкой . 

- Ему глубины  мало, - заключил сосед. 
Посланец был извлечён из супа и засунут головой 

в компот. Немного потреп ыхавшись, Эльфови й замер. 
- Батарейка кончилась, - расстроилась Л юбочка 

и достала инопланетянина. Он выглядел плохо. Из рас
поротого костюм ч и ка торчал разбухш и й в ком п оте 
спермопередатч ик .  

- Малякала! - завопила Л юбочка. - У нас пупсик 
сломался. У него теперь глупости видны .  

Эльфови й был изъят и водружён на батарею, где 
и остался для просушки.  Там его ночью нашла старая 
и оп ытная крыса,  которая п ро м ы шляла по детск и м  
шкафчи кам в раздевалке. Эльфовий , конеч но, не  был 
обломком печен ья или конфетой, но его дал ьнейшая 
судьба неизвестна. И нопланетны й корабль был найден 
вместе с м и кроскоп ически м и  зап ися м и во время не
удач ной поп ытки снабдить его батарей кам и . Как н и  
странно,  но злой и саркастичны й посланец оказался 
настоящим героем ,  которы й хотел остановить безум
ный биологический п рогресс человечества. Эл ьфови й 
погиб, но его записи не оставляют сомнени й в возмож
ности рассудочных перспекти в нашего будущего. 

Одобряя дружеский порыв чертовидного иноплане
тянина, следует отметить, что продолжение нашей био
логической эвол юци и выглядит не очен ь радужн ы м .  
Особого п рогресса нам н е  обещает н и  избыток пи щи ,  
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н и  развитие понурого социал ьного конформизма, ни 
принудительная толерантность, ни псевдоинформацион
ное пространство в рамках контролируемой и митации 
свободы .  По-видимому,  нас ждёт дальнейшее умень
шение размеров мозга в сочетани и  со снижен ием ин
дивидуальной изменчивости. У человечества существу
ет неприятная перспектива превращения в малоголовых 
физкультурников с интеллектом австралопитеков и само
м нением греческих богов. 

Местные райские кущи такого типа уже давно воз
двигл и  для самой богатой части населения  планеты. 
Соблазн ительная п раздность искусственного рая ма
н ит эгоистичных потомков приматов. Для доказательст
ва своей доми нантности они страстно создают приви
легированные районы,  школ ы,  больницы и моднейшие 
клубы.  Этологические исследования оседлых обитате
лей таких изолированных лагерей в Европе, Америке 
и России не утешают. Уже в третьем или четвёртом по
колени и  селекции удаётся добиться блестящих ревер
сивных изменений . П роисходят примитивизация пове
ден ия,  предельное упрощение рассудочной деятельности 
и м асштабная реп родукти вная с п ециал изаци я .  Эти  
международные исследован ия показывают, что широ
кое расп ространение такой благодати быстро вернёт 
наш мозг в крайне архаичное состоян ие. 

Следовател ьно, единственн ы м  разумным выходом 
из сложившейся ситуации будет активное вмешательст
во в безобразны й п роцесс биологической эволюци и .  
Существует настойч и вая необходимость остановить 
ускоряющуюся инволюцию головного мозга. Сделать 
это далеко не просто, поскольку мы сам и  себе орган и
зуем п роцесс деградаци и ,  будуч и одновременно как 
объекто м ,  так и и н струментом отбора. Не стоит на
деяться , что этот кошмар как-то прекратится сам со
бой . Этого не п роизойдёт, поскол ьку цели эволюции  
ничего общего с разумным развитием человечества не 
имеют. Наоборот, наш разум является только подсоб
н ы м  инструментом для биологического п роцветания 
Ното sapiens sapiens. И есл и оставить всё как есть, то 
очень скоро наш и потомки начнут делать шестимесяч-
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ные завивки белокурых хвостов и накалывать кельтские 
тату на малиновые ягодицы. 

Есл и п е рс п е ктива  такого эстетического фи н ала  
разумное человечество беспокоит, то  следует начать 
осознан н ы й церебральны й сорти н г. Для этого необ
ходимо испол ьзовать объективные методы непосредст
венного анал иза головного мозга ныне  жи вущих л ю
дей.  О сути этого вмешательства в эволюцию гоминид 
мне уже приходилось писать в самых общих чертах (Са
вельев, 20 1 5б, 20 1 6 ) .  Однако возможность реализации 
столь масштабной затеи требует дополнительных пояс
нений .  Попробуем сначала рассмотреть все достаточ
ные средства и условия для осуществления проекта, а за
тем оценим наиболее вероятные последствия нарушения 
естествен ного хода эволюции гоминид. 

Для воплощения п роекта следует создать устройст
во для п рижизнен ного анализа расположения нейро
нов в мозге и обеспечить наличие базы необходимых 
сведений об и ндивидуальной изменчивости . По поводу 
создания такого прибора существуют полная науч ная 
ясность и реальные технические возможности . Необ
ходимо пространственное разрешение ЗD-томографа 
около 1 мкм (размер вокселя) при времени скани рова
ния мозга не более 6 часов. Вычислительная мощность 
системы должна позвол ить рассчитать расположение 
около 1 00 млрд нейронов человеческого мозга. Реше
ние этой проблемы не за горами .  Современн ые тради
ционные  томографы подошли к уровн ю  разрешения 
1 00 мкм,  а использован ие рентгеновских оптических 
элементов и фазово-контрастн ых систем скан ирования 
упростит эту задачу. Технические и интеллектуальные 
возможности для создан ия необходимого инструмента 
уже существуют в двух-трёх странах, что п озвол ит  
завершить работы по создан ию такого томографа в не
далёком будущем.  

П аралл ельно  необходи м о  накопл е н и е  сведен и й 
о строен ии мозга различных л юдей .  Для этого следует 
создать специализированную структуру с конвейерной 
гистологической обработкой мозга людей с известной 
биографией, оригинальными способностями или вовсе 



2 2 2  

без них. Отчасти эта работа была выполнена в СССР, 
что послужило основой кн и ги об изменчи вости и ге
н иал ьности (Савельев, 20 1 5б) .  В этой ситуации мор
фологическая база дан ных по ключевым особенностям 
мозга будет частично готова к моменту начала прижиз
нен ного анализа индивидуальных особенностей мозга. 
Вполне понятно, что потребуется время для разработки 
методов сравнения морфологического строения моз
га и реального поведения человека. Точность прижиз
ненного анализа будет повышаться в геометрической 
п рогресс и и  п р и  расш и рен и и  ч и сла  обследо ван н ых 
вариантов строен ия мозга. Резул ьтатом этой работы 
станет возможность объекти вной оценки способностей 
каждого человека. 

ПОСЛ ЕДСТВИЯ ОТБОРА 

П ри  осуществл е н и и  осознанного церебрал ьного 
сортинга будут решены как индивидуальные,  так и со
циальные  п роблемы ,  порождаем ые биологически м и  
механ измами эволюции . П роект выглядит как антигу
ман ное мероприятие,  построенное на вмешател ьстве 
в судьбу человека, контроле поведения и принудитель
ном ограничении его интересов. Рассмотрим возмож
ные последствия этого подхода, двигаясь от частн ых 
трагедий отдельных л юдей к общим закономерностя м. 

Есл и рассудоч н ы й церебрал ь н ы й сорти н г  станет 
планетарным принци пом определения и ндивидуал ьных 
возможностей мозга, то отпадёт необходимость в со
циальном насили и  над большей частью взрослого насе
л е н  и я . Кажды й человек  п осл е оп редел е н и я  своих  
способностей и уникальности конструкции мозга смо
жет выбрать наиболее адекватное занятие. Это всегда 
будет выбор конк ретного чело века,  поскольку для 
очень  м ногих специальностей необходимы  похожие 
свойства мозга. Различия будут сводиться к второсте
пенны м деталям и комби нациям вспомогательных цент
ров мозга. Самое существен ное следстви е  из  этого 
оп ределения конструкцион ных особенностей состоит 
в идентифи кации  сп особн остей кон кретн ых л юдей , 
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которые будут точно соответствовать их деятельности. 
Если это произойдёт, то при профессионал ьном обуче
нии  и в повседневной работе роль внеш него контроля 
и при нуждения будет постепенно заменена неповтори
мы м резул ьтатом . 

Речь идёт о том,  что, реализовав все свои и ндиви
дуальные особенности мозга, человек достигнет непов
то ри мости резул ьтатов и стол ь желан но й  и н сти н к
тивной до м и нантности .  Впервые  может воз н и кнуть 
ситуация ,  когда мы осознанно заставим служить дикие 
инсти нкты на пользу, а не во вред нашему разуму. И на
че говоря , и нсти н ктивн ы й  см ысл обезья н ьего пове
дения нач нёт работать на рассудоч ную деятельность. 
Плоды таких изменен ий  несложно предсказать. Доста
точно обратиться к выраженным  ген иям в любой обла
сти человеческой деятельности.  Гении  получают удо
вольствие как от творческой работы,  так и от её оцен ки 
окружающими .  Они с удовол ьствием и трепетом меня
ют свою рассудоч ную у н и кал ьность на  социал ьную 
доминантность всеобщей любви ,  восторга и уважен ия.  

П римерно такой же механизм будет действовать при 
совпадении  практических заняти й и церебральных спо
собн остей л юбо го человека.  П осл едствия  и ндиви 
дуального анализа мозга станут пожизненной характе
ристикой человека, которая потребует уточнения только 
при патологи и мозга и п ри его старении .  Логическим 
следствием этих технологи й анализа мозга будет инди
видуальный подбор как неконфликтных семейных пар, 
так и благоприятного социального окружения .  

Наибольшим изменения м будут подвергнуты ныне 
существующие социальные системы.  П ри своей реали
зации рассудочный  церебральный  сорти н г обязател ьно 
у н и ч тожит  тради ц и о н н ы е  а р и ст о к рати и ,  с и ст е м у  
материал ьного апартеида, рели гиозные культы и сло
жи в ш и еся иерархические отношен ия гом и н ид. Под
держи вать аристократическую или  фи нансовую ис
кл юч ительность небольших групп  л юдей будет просто 
невозможно .  П ри ч и ной  станет то,  что ф и н ансовый  
ген ий из л юбого слоя общества всегда сможет пере
распредел ить ресурсы в свою пользу. Пока такой гений 
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о с п особ ностях  н е  п одозре вает - о н  безопасен . 
Вопиющая несправедл ивость современных сообществ 
я вляется залогом биологической стабильности до тех 
пор, пока спящие вели кие умы н ичего не ведают о своих 
способн остях . Б ыло бы наивно  сч итать,  что, узнав 
о своей ген иальности,  они не очистят карманы неком
петентных хозяев и не отправят их на постройку хоро
ших и длинных дорог. 

Аналогичным образом произойдёт замена наслед
ственных правил передачи имущества, власти и систем 
уп равления . Все эти соблазнительные цен ности ока
жутся в руках обладателей специализированного моз
га. П ри таком развитии событий маловероятно выжива
н ие большинства форм государствен ных образований, 
как и искусственная поддержка национальной и расо
вой сегрегации . Эти внутривидовые п ротиворечия необ
ходимы для интенсификации биологической эволюции 
и абсолютно бесполезны в условиях объективного це
ребрал ьного сорти н га по индивидуальным особен но
стя м мозга. 

Введение осознанного отбора мозга впервые отделит 
нас от всепланетарного эволюцион ного процесса, ко
торы й ничего общего с нашими луч ш ими представле
н иями о социальной справедливости и гуманистическом 
устройстве социума не имеет. По сути дела, под обо
лочкой пугающего обы вателей тотал ьного контроля 
спрятана система оптимал ьной реализации уникал ьной 
конструкции мозга каждого человека. До настоящего 
времени с позиции эволюции мы выгляди м  невероятно 
богатым и пресыщенным видом . М ы упорно не исполь
зуем возможность подби рать уникальные конструкции 
мозга человека для решения кон кретных задач . 

Бесконеч ная изменчивость мозга даёт возможность 
н айти  у н и кал ьного ч ел о века для  каждой стол ь же 
редкостной ситуаци и . Когда это происходит случайно, 
л юди испыты вают буй ны й восторг и отдают должное 
каждой неорди нарной лич ности . Если бы все на плане
те занимались тем , для чего лучше всего приспособлен 
их мозг, то большая часть сегодняшн их непреодол и
мых п роблем была бы давно решена. Вместо осознан-
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ной реал изаци и выявлен н ы х  способностей каждого 
человека на Земле мы занимаемся пещерны м и бес
смысленным поиском малолетних талантов. Потом они , 
как правило, оказываются взрослыми  посредствен но
стя м и  или средними  талантами ,  но не гениями . Только 
случайность выносит гения  в условия социальной реа
лизации . Гораздо чаще возможные и даже состоя вшие
ся достижения человеческого разума никак не прояв
ляются ил и  пропадают в безвестности . 

Начав осознан н ы й церебрал ьны й сортинг, мы  со
здади м  объекти вные критерии  оценки  способностей 
людей.  Результаты анализа конструкции мозга нельзя 
будет унаследовать, подделать, купить или воспитать. 
Подлог обнаружится при первой попытке осуществить 
любые профессиональные функции . Слишком вел и ка 
будет разница между обладателем специализи рован
ного мозга и и м итатором отсутствующих возможно
стей.  При таком уровне специал изации любой человек 
испытает удовлетворение от работы ,  которую он вы пол
нит лучше всех. Гарантии этого заложены в предельно 
точном определении  врождённых способностей чело
века, которые делают каждого уникальным. 

Вполне понятно, что такая ситуация будет характер
на не для всех. Кто-то окажется обладателем архаич
ного мозга, готового только изощрённо уби вать себе 
подобн ых, паразитировать на бл ижних и и нтенси вно 
размножаться . Таких биологических ортодоксов можно 
приспосабливать для специфических занятий освоения 
Вселен ной и обязательно оставлять на размножение .  
Сохранен ие и воспроизводство самых стран ных  ва
риантов строения  мозга я вляются кл ючевой задачей 
для будущего модел и рования гом инид. 

Поскольку редкие способности очень плохо насле
дуются , а и ндивидуальная изменчи вость непредсказуе
ма, л юб ые край н ие вари анты строен и я  мозга надо 
сохранять как у н икал ьную драгоцен н ость . Каждая 
мельчайшая этническая группа людей или гипертрофи
рован ная особен ность мозга на этой планете п ред
ставляет собой ценнейший селекционный материал для 
получения  мозга с задан н ым и свойствам и . r ; н : о 1 1 1 .н · ,  
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этн и ч ес кие ,  кул ьту р н ы е  и поведенческие  разл и ч и я  
л юдей должны сохраняться любой ценой как потен
циал для нашего рассудочного будущего. По сути дела, 
обладател и необычного мозга нужны нам в качестве 
своеобразного банка возможностей . Это уже готовые 
блоки поведения ,  которые мы ещё не умеем отбирать 
и воспроизводить по собствен ному желанию.  Однако 
в наших силах сохран ить это уникальное богатство ви
да. Понимание важности каждого человеческого мозга 
позволяет оценить степень биологического сумасшест
вия европейцев, стремящихся смешать потом ков раз
н ых народов для получения  однородного стада. Эта 
подчинённость естественным процессам эволюции об
лекается в гуманистические идеал ы ,  оп равдывающие 
изыскан н ы е  способы у н и чтоже н и я  разнооб разного 
разума человечества. 

Следует отметить, что сегодняш няя оцен ка той или 
иной формы поведения ,  отражающей строение мозга, 
ни какого значения не и меет. В голове серийного убий
цы,  извращенца или угрожающего обществу маньяка 
мы  можем обнаружить столь уникальные особенности , 
что физическое уничтожение безусловно опасных осо
бей скоро станет непозвол ительной роскошью. Каж
ды й  человек обладает уни кал ьным мозго м ,  который  
является настоящим сокрови щем для осознанной и конт
рол и руемой эволюции .  

Не исключено, что проницател ьные намёки некото
рых выдуманных или рел игиозных персонажей говорят 
и менно о разумном церебральном сортинге ,  который 
должен замен ить вакханал и ю  естествен ного отбора. 
Подозрител ьно точно на предлагаемый механизм даль
нейшей эволюции человечества ложится фраза: « Моё 
царство не от м и ра сего» ,  - которую любят повторять 
христиане. Действительно, добиться всеобщего утверж
дения гуман истических рели гиозных ценностей в усло
виях продолжающейся биологической эволюции край
не затруднительно. И наоборот, при развитой системе 
церебрал ьного сорти н га создание  искомого гармо
н ичного царства станет вполне вероятно и возможно. 
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Я надеюсь, ч то  постепенно будет накоплен опыт  
наследования структурных основ поведения .  Эти све
дения окончательно выведут нашу эволюцию из поля 
действия биологических процессов. В конечном счёте 
мы сможем заняться фантастической мечтой челове
чества - вы ведением и отбором обладателей голов
ного мозга задан ных конструкци й . 

События более далёкого будущего трудно п ред
видеть. Тем не менее уже становится очевидн ым, что 
п рекращение неконтрол и руемых эволюцион ных  про
цессов является наиболее безболезненным способом 
остановить невидимую инволюцию мозга и самоунич
тожение человечества. 
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