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«Истинное знание состоит в том, чтобы знать, 

что мы знаем то, что знаем, и не знаем того, чего 

не знаем, сказал Конфуций. Ложное же — в том, 

чтобы думать, что мы знаем то, чего не знаем, 

и не знаем того, что знаем; и нельзя дать более 

точного определения того ложного познания, ко-

торое царствует среди нас»

Лев Толстой
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Н
ет, эта книга не про анатомию с физиоло-

гией, хотя доля анатомии в ней есть.

Нет, эта книга не про эволюцию челове-

ка, хотя про эволюцию в ней сказано довольно 

много.

Нет, эта книга не про историю человечества, 

хотя без истории обойтись нельзя.

Нет, эта книга не культурологическая, хотя 

без культуры нельзя обойтись точно так же, как 

нельзя обойтись без истории.

Нет, эта книга не философская, хотя мы уже 

занимаемся философией вовсю, сказав пять раз 

«нет», ведь отрицание — это философская кате-

гория.

Но, пожалуй, отрицания с нас достаточно. Для 

начала. 

Эта книга посвящена вопросам антропологии, 

увлекательной науки о человеке, человеках и че-
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ловечестве. Антропология изучает все, что каса-

ется человека. Вот все-все, и хорошее, и плохое. 

Про «плохое» — это не шутка. В дружном семей-

стве антропологических наук есть криминальная 

антропология, которая изучает анатомические, 

физиологические и психологические особенно-

сти преступников, склонных к рецидиву. Правда, 

в наши дни криминальной антропологией зани-

маются только отдельные энтузиасты, которые, 

несмотря ни на что, пытаются найти связь между 

анатомо-физиологическими особенностями че-

ловека и его нравственными качествами, отноше-

нием к социальному порядку и законопослушно-

стью. Большинство ученых считает, что анатомия 

и физиология никак не связаны с преступными 

наклонностями. Однако это не отменяет суще-

ствования криминальной антропологии и всего, 

что было написано на эту тему. Из песни, как из-

вестно, слова не выкинуть, точно так же, как нель-

зя выкинуть какую-то науку из истории.

У старушки Антропологии, возраст которой 

приближается к круглой дате 2500 лет1, есть две 

дочери — Физическая Антропология, которую 

также называют «биологической антрополо-

гией», и Социальная Антропология, а также 

бесчисленное количество внуков и правнуков, 

которых мы не станем перечислять поименно, 

потому что такое занудство сразу же и навсегда 

1  Первым термин «антропология» употребил в IV веке 
до нашей эры древнегреческий философ Аристотель.  
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отобьет желание читать эту книгу, а, возможно, 

что и вообще весь интерес к антропологии за-

душит на корню. Но о дочерях пару слов сказать 

нужно прямо сейчас, чтобы с самого начала за-

дать верный тон, взять правильный старт, заша-

гать в ногу со всей передовой общественностью.

В нашей стране дочерей Антропологии оби-

дели сильно, причем — по очереди. В Советском 

Союзе Социальную Антропологию и всех ее по-

томков за серьезные науки не считали, уделяя все 

внимание Физической Антропологии и ее клану. 

Надо со всей ответственностью сказать, товари-

щи, что такой подход никуда не годился, потому 

что без своей социальной составляющей антро-

пологическая наука теряет всяческий смысл, 

ведь человек — существо социальное1 (кто с этим 

не согласен, может дальше не читать).  

Изменились времена — изменились и приори-

теты. После распада Советского Союза Физиче-

скую Антропологию с детьми и внуками задвинули 

в тень и начали бурно интересоваться Социаль-

ной Антропологией. Такой подход тоже никуда не 

годится, ведь человек, хоть и социальное, но все 

же существо — биологический объект, частица 

живой природы. У человека есть множество фи-

1  Полностью это высказывание русского философа 
Владимира Сергеевича Соловьева (1853 — 1900) звучит 
так: «Человек — существо социальное, и высшее дело 
жизни, окончательная цель его усилий лежит не в его 
личной судьбе, а в социальных судьбах всего человече-
ства».
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зических свойств и всякого разного, что этими 

свойствами определяется. «Костюм — это когда 

спинжак и портки, а не одно без другого», гово-

рили в старину портные и были абсолютно правы.  

Постепенно маятник, зависавший то в одной 

стороне, то в другой, вернулся туда, где ему и по-

лагалось остановиться — в середину. В наши 

дни обоим дочерям Ее Величества Антрополо-

гии, а также их потомкам, вне зависимости от их 

места на генеалогическом дереве, оказывается 

одинаковое внимание и выражаются одинаковые 

респекты. Мы с вами будем рассматривать чело-

века как с физической, так и с социальной точек 

зрения, не допуская при этом никаких перекосов.

В предисловиях и аннотациях частенько мож-

но встретить слова: «эта книга поможет вам луч-

ше понять себя». В 99% случаев обещание явля-

ется… кхм… лукавым, если не сказать резче. Но 

книга, которая сейчас находится в ваших руках 

или на экране вашего устройства, ДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНО ПОМОЖЕТ ВАМ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ СЕБЯ, 

потому что эта книга — о вас (если, конечно, вы 

человек, а не гуманоид с планеты Шрилуур).

Если кто еще не понял, то это не учебник и не ру-

ководство по антропологии, а просто интересная 

книга, посвященная вопросам человековедения, 

человекознания и человеколюбия. Да — и челове-

колюбия тоже, ведь нельзя заниматься изучением 

того, что не нравится, от этого депрессивные рас-

стройства могут возникать (чур нас, чур!).  

Приятного чтения!   
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
ВОЛЬНО Ж БЫЛО НАШИМ ПРЕДКАМ 
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СКАКАТЬ ПО ВЕТКАМ

П
одойдите к зеркалу. К большому зеркалу, 

в котором вы сможете увидеть себя с го-

ловы до ног. Посмотрите на самого луч-

шего представителя рода человеческого, совер-

шенного во всех отношениях, у которого даже 

условные недостатки выглядят как безусловные 

достоинства.

Наслаждайтесь созерцанием столько, сколь-

ко вам захочется — какие-либо ограничения 

здесь неуместны — а затем продолжите чтение 

прямо у зеркала, потому что услаждающее со-

зерцание переходит в познавательное.

 Начинайте с глаз. Глаза, как известно, зер-

кало души, а взгляд — индикатор ума. Посмо-

трите себе в глаза, чтобы в …надцатый раз 

оценить красоту своей души и глубину свое-

го ума. Скосите глаза так, чтобы увидеть кон-

чик носа без зеркала. Поочередно закрывайте 
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глаза ладонями. Поиграйте бровями, сначала 

многозначительно, а затем — иронично. Попро-

буйте строить себе глазки. Последовательно 

изобразите строгий, восхищенный, ласковый, 

игривый и лукавый взгляды (учтите, что между 

двумя последними разновидностями существу-

ет огромная разница). Подмигните себе снача-

ла заговорщицки, а затем — многообещающе.

Подумайте о том, как удобно иметь такое рас-

положение глаз, когда они находятся рядом на 

передней поверхности головы. Если бы наши 

глаза были бы расположены по бокам головы, 

то это и выглядело было не очень, и доставляло 

бы множество неудобств, начиная с отсутствия 

стереоскопического зрения и заканчивая невоз-

можностью отгородиться от мира, глядя в глаза 

друг другу. Стереоскопическое зрение, если кто 

не в курсе, обеспечивается за счет перекрыва-

ния полей зрения. Наш головной мозг получает 

два различных двумерных изображения, по-

ступающих от каждого глаза, и складывает их 

в одно трехмерное, объемное изображение, да-

ющее возможность восприятия формы предме-

та и расстояния до него1.

Примечание, набранное более мелким шриф-

том, вы смогли прочесть без проблем? У чело-

века довольно острое зрение. Конечно, не такое 

острое, как у беркута, могущего разглядеть по-

1  По-научному стереоскопическое зрение также на-
зывают бинокулярным.
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тенциальную добычу с пятикилометровой высо-

ты, но достаточное для того, чтобы разбирать 

мелкий шрифт. 

К остроте зрения мы еще вернемся, а пока да-

вайте сравним преимущества переднего и боко-

вого расположения глаз. 

Мать наша эволюция посредством есте-

ственного отбора закрепляет полезные при-

знаки и отбрасывает в сторону вредные. 

Новые признаки появляются в результате му-

таций — изменений генетического материа-

ла. Если признак способствует более лучшему 

приспособлению организма к условиям окру-

жающей среды, то его обладатель проживет 

дольше своих сородичей и сможет оставить 

больше потомства. И его потомки, унаследо-

вавшие этот признак, тоже будут долго жить 

и плодотворно размножаться. Со временем 

полезный признак распространится по всей 

популяции1. Если же признак вредный, то его 

обладатель рискует не дожить до половозре-

лого возраста, а если и доживет, то оставит 

потомства меньше, чем другие особи, поэто-

му широкого распространения вредного при-

знака не произойдет, и он не будет «закре-

плен» в популяции, как выражаются биологи.

1  Популяцией называется совокупность особей 
одного вида, длительное время обитающих на одной 
территории изолированно от других популяций данного 
вида. Примером популяции могут служить птицы одного 
вида, обитающие в одном лесу.    
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Далекие-предалекие предки приматов, то 

есть — человека и обезьян, имели глаза, рас-

положенные по бокам головы. Может, такое 

расположение глаз и делает неуютным сиде-

ние в кафе или ресторане, но в дикой природе 

существует правило «обзора много не быва-

ет». Чем шире кругозор особи (шире в прямом 

смысле, а не в переносном), тем больше у осо-

би шансов заметить подкрадывающегося вра-

га или затаившуюся добычу. 

Что должно было произойти для того, чтобы 

прямое расположение глаз стало бы выгоднее 

бокового? 

Этот вопрос можно сформулировать ина-

че — что должно было произойти для того, что-

бы стало выгодным пожертвовать широтой об-

зора ради приобретения стереоскопического 

зрения?

Должен был произойти переход от наземной 

жизни к жизни на деревьях. Наши далекие-пре-

далекие предки ушли с поверхности земли, 

буквально кишевшей различными хищниками, 

на деревья, где жить было безопаснее. Разу-

меется, и на деревьях хищники водились, но 

не в таком количестве, как на земле. А тем, кто 

постоянно перебирается с ветки на ветку, нуж-

но не только видеть саму ветку, но и правиль-

но оценивать расстояние до нее. Иначе можно 

промахнуться в прыжке и упасть на землю, где 

тебя тут же сожрет какой-нибудь саблезубый 
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крокодил1. А обзор — дело наживное. Для того, 

чтобы восполнить утраченное, можно добавить 

голове подвижности. 

Правда, есть и другая версия, согласно ко-

торой наших невероятно далеких предков за-

манили на деревья сочные плоды, имевшие 

приятный вкус и яркую окраску. Растения, 

если кто не в курсе, обзаводятся яркими соч-

ными плодами не просто так, а с умыслом. Ну, 

если говорить серьезно, то никакого умысла 

тут нет, а есть естественный отбор, движущая 

сила эволюции. Растение с хорошо заметными 

и вкусными плодами привлекает больше птиц, 

которые вместе с плодами также поедают и се-

мена. Семена обычно в организмах птиц не пе-

ревариваются и выходят наружу способными 

к прорастанию. Чем привлекательнее плоды 

растения для птиц, тем больше потомства оно 

оставит, вот и весь механизм.   

Переднее расположение глаз и стереоскопи-

ческое зрение — это память о жизни на дере-

вьях. Настал день — и предки наши вернулись на 

землю, память о древесной жизни сохранили. 

 «А почему у белки глаза не спереди? — могут 

спросить сейчас некоторые читатели. — Мута-

1  Любители выискивать ошибки в текстах могут рас-
слабиться и выдохнуть — автору известно, что саблезу-
бых крокодилов никогда не существовало. Это собира-
тельный художественный образ, олицетворение мощного 
и бескомпромиссного в своей прожорливости хищника. 
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ции нужной у них не произошло или есть како-

е-то иное объяснение этому?».  

Возможно, что и не произошло, ведь мута-

ции — это случайный процесс, генетическая 

лотерея. Однако, есть и другая версия, связы-

вающая появление стереоскопического зрения 

с охотой на насекомых и прочую мелкую дичь. 

Для того, чтобы поймать рукой (или лапой) 

какую-то подвижную живность, нужно четко 

представлять расстояние до нее. А белки, пре-

имущественно, питаются растительной пищей, 

которая никуда с ветки убежать не может, поэ-

тому им стереоскопическое зрение ни к чему. 

А теперь посмотрите на ваш нос, полюбуй-

тесь его формой и тем, как хорошо он подходит 

к вашему лицу. Вы согласны с тем, что ваш су-

персимпатичный нос выглядит гораздо лучше, 

чем беличий? У белок нос занимает чуть ли не 

половину морды, потому у них обоняние раз-

вито гораздо сильнее, чем у нас с вами. Но что 

поделать — за все нужно платить. Перевели гла-

за вперед, расположили их так, как было нужно 

и в результате для носа осталось меньше места. 

То же самое произошло и в коре больших полу-

шарий головного мозга — участок, ответствен-

ный за обоняние уменьшился, а зрительный от-

дел расширился. 

Было бы справедливо, если бы глаза взяли на 

себя ту работу, которую, по их вине, уже не мог 

выполнять нос. Так и произошло — повышение 

остроты зрения компенсировало нашим пред-
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кам ухудшение обоняния. Пропитание, которое 

раньше находилось по запаху, стали высматри-

вать глазами. Кстати говоря, хорошее зрение 

позволяет правильно определять надежность 

опоры. Значение имеет не только толщина вет-

ки, но и ее состояние. 

А чем еще, кроме зрения, можно проверить 

состояние ветки?

Рукой, то есть — осязанием! Тактильно чуткие 

подушечки пальцев могут дать полное и исчер-

пывающее представление о надежности опоры. 

Знаете ли вы, почему утратив когти, мешавшие 

хвататься за ветви, наши предки сохранили ног-

ти? Ногти защищают подушечки пальцев от по-

вреждения. Эволюция оставила ровно столько, 

сколько нужно. Заодно ногти помогают очищать 

плоды от кожуры и выполнять другие полезные 

действия. 

Посмотрите на свои ногти. Порадуйтесь их 

безупречной форме и общей ухоженности ваших 

рук. Оцените, насколько подвижны ваши руки 

в запястьях. И так их можно повернуть, и эдак… 

Короче говоря, хватайся за ветку так, как тебе 

хочется, только держись крепче, а для того, что-

бы держаться крепче, у нас есть замечательные 

длинные пальцы.

Не исключено, что жизнь на деревьях при-

вела наших предков к прямохождению. Да — 

именно жизнь на деревьях, а не стремление 

к освобождению рук, как принято считать с по-

дачи Чарльза Дарвина, не только создавшего 


