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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотнесения христианского и научного взглядов на воз-
никновение человека, интегрирующим звеном между которыми может выступить христианская философия. 
Исходным для этого предстаёт положение «философии всеединства» об обретении целостного знания через 
синтез религии, науки и философии. Используются историко-генетический и сравнительно-исторический ме-
тоды, позволяющие не только соотнести этапы формирования человека (и их трактующие концепции), но 
и показать их взаимосвязь. Прежде всего, человек есть душа, поэтому антропогенез предстаёт как душегенез. 

С точки зрения христианства, Бог создал человека совершенным, но, в результате грехопадения, он теря-
ет своё совершенство, одевается в «природные одежды», становится смертным. Этот послеэдемский чело-
век и может быть определён исходной ступенью антропогенеза. Причиной, актуализировавшей возможность 
и потребность духовной и телесной эволюции, был сохранившийся в нём образ Бога и память о потерянном 
рае. Совершенствование души находит выражение в усложнении мыслительных процессов, актуализации 
чувства красоты, религиозных и моральных представлений. Совершенствование тела находит выражение 
в оформлении «гоминидной триады», усложнении мозга, развитии моторики руки. Homo habilis можно счи-
тать той ступенью грехопадения, с которой начинается восхождение в первозданное состояние (антропоге-
нез). На ступени homo habilis и homo erectus душевное совершенствование выражается опосредованно, через 
телесное совершенствование. 

Оформление «гоминидной триады» свидетельствует об усложнении мыслительных и волевых процессов. 
На ступени homo sapiens и homo sapiens sapiens (кроманьонец) душевное совершенствование выражается 
уже в непосредственном виде: появление анимизма, представлений о бессмертии души, табу. В послеэдем-
ской истории борются две противоположные линии: восхождение в рай и продолжающееся отдаление от 
него. Последняя находит выражение в нарушении моральных норм, в конфликтах, приводящих к травмам 
и жертвам, в жестокости, кровной мести, каннибализме. Противоборство эдемского и падшего происходит 
и внутри человека: между первозданным и «потемневшим» планами его души. Характерная для предистории 
и истории интенция человека к совершенству (совершенному знанию, справедливости, красоте) могла быть 
заложена в него только Совершенным Творцом.

Антропогенез предстаёт, прежде всего, как душегенез. Становление человека есть постепенное «собира-
ние» его души; что соотносимо с растянутым на сотни тысяч лет «вдыханием» Богом души в тело. С акту-
ализацией высших планов души (разум, мораль, чувства красоты и любви) душегенез превращается в духоге-
нез. Духовные качества являются выражением, на человеческом уровне, сущностных характеристик Творца. 
Актуализация этих качеств знаменует завершение антропогенеза, являющееся необходимым основанием для 
«возвращения» человека в первозданное состояние. 

Ключевые слова: христианство, образ Бога, человек, антропогенез, душа, тело, эдемский человек, грехо-
падение.
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Abstract. The article deals with the problem of correlation of Christian and scientific views on the emergence 
of man, the integrating link between which can be Christian philosophy. The starting point for this is the position 
of the “philosophy of unity” about the acquisition of holistic knowledge through the synthesis of religion, science and 
philosophy. Historical-genetic and comparative-historical methods are used, allowing not only to correlate the stages 
of human formation (and their interpreting concepts), but also to show their relationship. First of all, man is a soul, 
therefore anthropogenesis appears as soul genesis. 

From the point of view of Christianity, God created man perfect, but, as a result of the fall, he loses his perfection, 
dresses in “natural clothes”, becomes mortal. This post-Eden person can be determined by the initial stage of 
anthropogenesis. The reason that actualized the possibility and need of spiritual and bodily evolution was the image 
of God preserved in him and the memory of the lost paradise. The perfection of the soul finds expression in the 
complication of thought processes, the actualization of a sense of beauty, religious and moral ideas. The improvement 
of the body finds expression in the design of the “hominid triad”, the complication of the brain, the development of 
motor skills of the hand. Homo habilis can be considered the stage of the fall from which the ascent to the primordial 
state (anthropogenesis) begins. At the stage of homo habilis and homo erectus, mental perfection is expressed indirectly, 
through bodily perfection. 

The design of the “hominid triad” indicates the complication of mental and volitional processes. At the stage of 
homo sapiens and homo sapiens sapiens (Cro-Magnon), spiritual perfection is already expressed in a direct form: the 
appearance of animism, ideas about the immortality of the soul, taboos. In the post-Eden story, two opposing lines 
are struggling: the ascent to paradise and the continued distance from it. The latter finds expression in the violation 
of moral norms, in conflicts leading to injuries and victims, in cruelty, blood feud, cannibalism. The confrontation of 
the Eden and the fallen also occurs within a person: between the primordial and the “darkened” planes of his soul. 
Characteristic of prehistory and history, man’s intention for perfection (perfect knowledge, justice, beauty) could only 
be embedded in him by a Perfect Creator.

Anthropogenesis appears, first of all, as soul genesis. The formation of a person is a gradual “gathering” of his 
soul; which is correlated with the “inhaling” of the soul into the body by God, which has been stretched out for 
hundreds of thousands of years. With the actualization of the higher planes of the soul (reason, morality, feelings of 
beauty and love), soulgenesis turns into spiritogenesis. Spiritual qualities are an expression, at the human level, of the 
essential characteristics of the Creator. The actualization of these qualities marks the completion of anthropogenesis, 
which is a necessary basis for the “return” of man to his original state.
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Введение
Проблема соотнесения христианского и эволюци-

онного взглядов на возникновение человека – одна из 
актуальных в богословско-научных дискуссиях [20; 

21; 22]. Эволюционный подход исходит из поступа-
тельного развития материи от простого к сложному, 
понимая антропогенез как часть и продолжение би-
огенеза, на определённой ступени, выходящего на 
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сверхбиологический уровень (см., напр.: Райт, Р. Брит-
тен, Б. Свитек; С. В. Дробышевский, А. И. Марков, 
А. Б. Соколов) [6; 16; 18]. Христианский подход ис-
ходит из представления о творении человека Богом 
сразу в совершенном виде (Быт. 2:7). Ряд находок, 
занимающих промежуточное положение между обе-
зьяной и человеком, ставят под вопрос последнее ут-
верждение. Ответом на него являются разнообразные 
попытки интеграции религиозных и эволюционных 
представлений о появлении человека, которые суще-
ствуют на протяжении нескольких столетий1. 

В христианской традиции, которая и интересует 
нас в настоящем исследовании, некоторые положения 
эволюционизма можно найти в трудах Августина Бла-
женного и Ф. Аквинского2. Идеи теологического эво-
люционизма развивали представители как западной 
(Г. Осборн, Т. де Шарден, Ф. Айяла, М. Хеллер), так 
и русской мысли (В. В. Зеньковский, Н. Н. Фиолетов, 
А. Мень, А. Кураев, А. И. Осипов, В. Зеньковский, 
С. Ляшевский). В теологическом эволюционизме ак-
цент делается на исследование проблемы происхож-
дения вселенной, жизни; в настоящей же статье пред-
мет исследования более узок: возникновение именно 
человека. И эта проблема не вписывается в более 
широкий контекст (как, например, у Т. де Шардена), 
а рассматривается как самостоятельная. 

В рассмотрении проблемы появления человека ав-
торы исходят из христианской традиции и философ-
ско-религиозных представлений, основывающихся 
на христианстве или близких ему. Особую важность 
для нас представляет понимание христианской фило-
софией антропогенеза как душегенеза; так как, в ре-
зультате творения «стал человек душою живою» (Быт. 
2:7). Сущностью души – мораль (по В. С. Соловьёву, 
«человек – существо стыдящееся»). Таким образом, 
в формировании человека важнейшей ступенью явля-
ется возникновение и развитие морали.

Предметом исследования в статье является воз-
никновение через призму соотнесения христианского 
и эволюционного подходов. Адекватным предмету 
исследования является историко-генетический метод, 
предполагающий выявление причинно-следственных 
связей при изучении формирования исторических яв-
лений; последовательное обнаружение свойств изуча-
емой исторической реальности, что позволяет при-
близиться к воссозданию реального генезиса изуча-
емого объекта в его процессуальности. Использован 
также сравнительно-исторический метод, позволяю-
щий выявить своеобразие этапов формирования чело-

века через выявление их сходства и различий. Данный 
метод позволяет не просто сравнить различные этапы 
антропогенеза друг с другом, но и выявить их взаи-
мосвязь, характер перехода от одного к другому. Тем 
самым, рассматриваемый процесс предстаёт не как 
«сумма стадий», а как становящееся целое. Сравни-
тельно-исторический метод также даёт возможность 
соотнести разные подходы к исследованию процесса 
возникновения человека (христианский и эволюцион-
ный, в частности), показав, наряду с различённостью, 
их взаимосвязь и взаимодополнение. Важнейшим 
теоретико-методологическим основанием исследова-
ния является положение «философии всеединства» 
(В. С. Соловьёв, П. А. Флоренский, С. Л. Франк) о не-
обходимости постижения целостного мира посредст-
вом целостного знания, предстающего единством на-
уки, философии и религии. Проблемой исследования 
является поиск возможной «точки пересечения» эво-
люционного и христианского подходов в понимании 
возникновения человека. 

Антропогенез как актуализация образа Бога 
и памяти о рае

Творение человека так описывается в Библии: 
«И создал Господь Бог человека из праха земного, 
и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою» (Быт. 2: 7). Из всех творений только 
в душу человека вложен образ Божий, в результате 
чего, его душа «облечена благородием, красотой, 
великолепием и бессмертием» [5, c. 168]. Бог создал 
человека совершенным как по телесной, так и по ду-
ховной природе [5, с. 167]. «Умалил еси его (челове-
ка) малым чим от Ангел, славою и честию венчал 
еси его. И поставил еси его над делы руку Твоею» 
(Пс. 8, 6–7). 

В настоящее время известны ряд предков челове-
ка, существовавших в период антропогенеза (homo 
habilis, homo erectus и т. д.). Как же объяснить их су-
ществование, с христианской точки зрения, если со-
вершенными по телесной и душевной организации их 
определить нет оснований? Бог сотворил совершенно-
го человека, и пока он пребывал в раю, то таковым 
и оставался. Но, проявив своеволие, гордыню и не-
послушание, человек нарушил установленные Богом 
законы. В результате, душа человека «потемнела», 
стала «злой» (Быт. 41:8; Прит. 17:22). «И сделал Го-
сподь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел 
их» (Быт. 3:21). Согрешивший человек потерял перво-
зданное совершенство как души, так и тела.

1 Гоманьков А. В. Как писать историю мира? Теория эволюции, креационизм и христианское вероучение // Журнал Московской патри-
архии. 2010. – № 9. – С. 82–89.

2 Ватикан признал теорию Дарвина. – URL: / https://lenta.ru/news/2009/02/11/vatican/ (дата обращения: 08.03.2023).
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В христианских канонических текстах душа опре-
деляется как оживляющее человека сущностное на-
чало, синоним понятия «жизнь» (Быт. 2:7). С точки 
зрения античной философско-религиозной тради-
ции, душа – это несущий в себе божественное начало 
«принцип жизни». У Аристотеля, душа – «суть бы-
тия», «принцип жизни и развития», «акт», «причи-
на», «действующее начало для созидания», «цель», 
«скульптор», «форма» телесного как «материала». 
«Некоторым образом душа есть всё сущее» [2, с. 139]. 

По определению В. С. Соловьёва, «тело – это ста-
новящая душа» [17, с. 88]. Первозданное тело – это 
«внутренний момент» душевной жизни, отличаю-
щийся от неё лишь меньшей степенью одухотворён-
ности. С точки зрения Максима Исповедника, не толь-
ко душа находится в теле, но и тело находится в душе 
[15, с. 96]. Душа – это активное, ведущее, оживотво-
ряющее тело начало, «лепящее» его, в той или иной 
степени, подобным себе. Будучи причинной доминан-
той, душа направляет тело, а значит, несёт ответствен-
ность за него. Всё, что делает тело, есть воплощение 
замыслов, волевых усилий, переживаний души. Те-
лесное – следствие душевных процессов, их отобра-
жение, поэтому «потемнение», деградация души не 
может не иметь своим следствием деградацию тела 
[19, с. 128].

Грехопадение приводит к тому, что душа стано-
вится телесной, а тело, теряя одухотворённость, ста-
новится природно-организмическим [8, с. 139]. Обла-
чённые в «кожаные ризы» первые люди обрели «зве-
риное естество» и стали смертными. Совершенный 
(эдемский, первозданный, бессмертный) душевно-те-
лесный человек превращается в несовершенного (по-
слеэдемского, падшего, смертного) телесно-душевно-
го человека. Если эдемского человека можно назвать 
собственно человеком, то послеэдемского человека 
можно назвать (относительно его эдемской ступени) 
одновременно и постчеловеком и предчеловеком. 
В понятие «предчеловек» заложена возможность 
и направленность восходящей линии развития – к че-
ловеку. Грехопадение природу человека меняет до-
статочно кардинально, эдемский и послеэдемский че-
ловек предстают как антиподы. С какого-то момента 
деградация послеэдемского человека оказывается не 
единственной линией его эволюции. Одновременно 
с ней начинает актуализироваться линия совершенст-
вования. Этот момент и можно считать исходной сту-
пенью антропогенеза. 

С точки зрения христианского представления, 
в эволюции человека можно выделить восходящую 

и нисходящую линии. Начальная восходящая линия 
развития имела место в раю до грехопадения. В это 
время Адам возделывает, оберегает Эдем, общается 
с Богом; вместе с Евой выполняет поручение по на-
именованию всех творений (для этого первые люди 
были наделены представлением о мире)3. То есть, 
происходит развитие знаний и умений первых лю-
дей, свидетельствующее об их совершенствовании. 
Нисходящая линия развития начинается с искуше-
ния, вкушения запретного плода с Древа познания. 
Душа человека «темнеет», теряет своё первозданное 
совершенство, и как следствие – теряет совершенст-
во его тело. 

Единая линия эдемской эволюции человека, в ре-
зультате грехопадения, раздваивается. «Пришёл к сво-
им, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли 
Его, верующим во мя Его, дал власть быть чадами Бо-
жиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1: 11–13). 
Как видим, есть люди, рождённые от «похоти и пло-
ти» («плоть от плоти») и есть люди, рождённые «от 
Бога» («дух от духа»). И те и те относятся к одному 
роду живых существ, внутри которого осуществляет-
ся дифференциация: «чада Божии» следуют по линии 
восхождения, не «чада Божии» – по линии нисхожде-
ния. Данное раздвоение может происходить в одной 
и той же душе, где противостоят первозданный и пад-
ший планы [8, с. 49–50]. 

Грехопадение не становится гибелью первых 
людей, не приводит к полной потере человеческого 
облика, тем более, к исчезновению в небытие. По-
слеэдемский человек не остаётся навсегда на ста-
дии расчеловечивания, неся в себе возможность 
и потребность совершенствования, спасения души 
и тела. Падение эдемского человека, достигая опре-
делённого предела, актуализирует в нём интенцию 
восхождения. Тем самым, начинается виток совер-
шенствования, направленный на возвращение на 
новом уровне в первозданное состояние. Неоднознач-
ность, сложность этого процесса заключается в том, 
что одновременно осуществляются взаимообратные, 
противоречащие друг другу, интенции. С одной 
стороны, происходит совершенствование душевной 
и телесной организации предчеловека (линия возвра-
щения в потерянный рай). С другой стороны, про-
должается деградация душевной и телесной органи-
зации (линия выпадения из рая). 

В христианской истории, выражением первой 
линии было, например, обретение Моисеем скрижа-
лей, позволивших отчётливо сформулировать систе-

3 Харпалева Н. Адам и Ева: что случилось с ними в раю // Фома. – 2022 7 декабря. – URL: https:// foma.ru/adam-i-eva-chto-sluchilos-s-
nimi-v-raju.html (дата обращения: 08.03.2023).
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му моральных ценностей, следование которым вело 
к спасению. Сюда же можно отнести поиск народом, 
ведомым Моисеем, страны обетованной; в ходе кото-
рого сталкиваются материально-телесные и духовные 
устремления, и последние, в конце концов, побежда-
ют. Выражением второй линии было убийство Каином 
Авеля, греховный образ жизни людей, обусловивший 
Всемирный потоп, гибель Содома и Гоморры. Проти-
воположные линии эволюции не существовали парал-
лельно, а сталкивались, «боролись» (как во внешней, 
так и во внутренней жизни человека). Восходящая ли-
ния, не просто выстаивала в этом противостоянии, но, 
в итоге, нередко, и побеждала (что нашло выражение, 
например, в истории Иова, который, несмотря на все 
беды и искушения, отстоял духовную веру). 

В процессе антропогенеза, линия духовного совер-
шенствования находит выражение, например, в актуа-
лизации мыслительных процессов, религиозных воз-
зрений, чувства красоты, представлений о бессмертии 
души, в утверждении моральных норм (справедливо-
сти, правдивости, заботы о больных и раненых). Про-
исходит и телесное совершенствование предчеловека, 
нашедшее выражение, например, в увеличении объ-
ёма головного мозга, развитии прямохождения и ре-
чевых способностей, уплощении стопы, противопо-
ставлении большого пальца на кисти руки, усложне-
нии её моторики. Духовная деградация проявляется, 
например, в нарушении моральных норм, жестокости, 
воровстве, лжи, произволе. Выражением этой тенден-
ции на физическом уровне были конфликты, приводя-
щие к травмам, жертвам, кровная месть, каннибализм 
по отношению к врагам [13, с. 94].

Человек – единственное существо на земле, спо-
собное не только к физической, но и к духовной эво-
люции. Одной из важных задач является нахождение 
причины, обусловившей восходящую линию разви-
тия от предчеловека к человеку. Около 2,5 млн лет наз. 
у нашего предка обнаруживаются особенности в стро-
ении и поведении, которых у более ранних гоминид 
не было и не должно было появиться4. Объяснить их 
мутациями, возникшими в результате воздействия ра-
диации (климатических, космических катаклизмов), 
в достаточной мере, не удаётся.

Вариант решения этой проблемы и даёт идея рели-
гиозно-эволюционного синтеза. Образ Божий в после-
эдемском человеке ослаб, «потемнел», но полностью 
потерян не был. Так, Августин Блаженный пишет об 
образе Бога, пребывающем как в душе, так и в теле 

послеэдемского человека [1, с. 240–241]. В челове-
ческой душе сохраняется «память о Боге» [7, с. 348]. 
Актуализация образа Бога (несущего в Себе благо, 
истину и красоту), вероятно, и пробудила в предче-
ловеке соответствующие переживания, размышления 
и интенции. Их и можно считать той активной духов-
ной причиной, которая обусловила восходящую ли-
нию развития. 

Отдалившись от высшего мира, послеэдемский 
человек сохранил «крупицы» памяти о нём. На эту 
тему рассуждает Б. Паскаль: «Человек – единствен-
ное живое существо, которое страдает от того, что 
он смертен; значит, он помнит, что когда-то был бес-
смертен… Человек – единственное существо, стра-
дающее от того, что он несчастен; значит, он помнит, 
что когда-то был счастлив» [14, с. 91]. А когда человек 
мог быть счастлив и бессмертен? Только лишь в раю. 
Память о потерянном рае, страдания из-за этого, чув-
ство тоски, желание в него вернуться, вполне вероят-
но, и вызвали актуализацию сверхтелесных порывов 
в период антропогенеза. 

Образ Бога, образ рая, в душе послеэдемского 
человека предстают латентным совершенным. «По-
темневшее» в душевной и телесной организации, 
в результате грехопадения, предстаёт актуальным 
несовершенным. Таким образом, послеэдемский че-
ловек на исходной ступени антропогенеза предстаёт 
биполярным: в нём присутствует единство латентного 
совершенного (эдемского) и актуального несовершен-
ного (послеэдемского). Эта различённость и обусло-
вила его внутреннюю неравновесность, динамику 
и направленность развития.

Ступенью грехопадения, которая, в то же время, 
стала исходной точкой восхождения послеэдемского 
человека (начала антропогенеза) можно считать пер-
вого представителя рода homo – homo habilis (жив-
шего, примерно, 2,5 млн лет наз.)5. На этой ступени 
проявления духовного, в непосредственном виде, ещё 
не существовали. Но, как отмечалось выше, опосре-
дованным выражением душевных изменений являют-
ся изменения в телесной организации. У homo habilis 
появились анатомические особенности, которых нет 
у других гоминид («гоминидная триада»: больший 
объём черепа, укороченные передние конечности, 
более выпрямленный позвоночник). Это своеобразие 
было опосредованным выражением усложнивших-
ся волевых, мыслительных процессов (способности 
анализировать, выстраивать причинно-следствен-

4 Оксфордская иллюстрированная энциклопедия: в 9 т. – М.: Весь мир, Инфра-М, Oxford University Press, 2000. – Т. 3. Всемирная исто-
рия с 1800 года и до наших дней/ред. Гарри Джадж. – 408 с.

5 Оксфордская иллюстрированная энциклопедия: в 9 т. – М.: Весь мир, Инфра-М, Oxford University Press, 2000. – Т. 3. Всемирная исто-
рия с 1800 года и до наших дней/ред. Гарри Джадж. – С. 93.
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ные связи, моделировать результат действий). Homo 
habilis начинает целенаправленно раскалывать камень 
и использовать получавшиеся осколки для определён-
ных целей [9, с. 213]. Мыслительные процессы функ-
ционируют на уровне рассудка – способности делать 
выводы из чувственного опыта. Homo habilis начина-
ет «выбираться» из телесности обезьяны, его облик 
делает первый робкий шаг к «возвращению» в перво-
зданное состояние. Он уже не ограничивается только 
интенцией органично «вписаться» в послеэдемскую 
реальность, а пытается её частично менять.

Данные процессы продолжают развёртываться на 
ступени homo erectus (1,8 млн лет наз.) [9, с. 212]. Де-
лается следующий шаг к первозданному состоянию: 
«гоминидная триада» развивается, анатомия стано-
вится более очеловеченной. Непосредственные про-
явления душевной жизни здесь также не обнаружены, 
но опосредованным выражением её совершенство-
вания являются уже не просто расколотые, а целена-
правленно двусторонне обработанные каменные ору-
дия; изготовленные из шкур одежды, используемый 
для приготовления пищи огонь. Начинает оформлять-
ся собственно трудовая деятельность [8, с. 71]. Всё 
это говорит о дальнейшем усложнении волевой и мы-
слительной активности. Продолжаются интенции 
к выходу за границы послеэдемского бытия.

Первые непосредственные свидетельства душев-
ной жизни выявлены на ступени homo sapiens (200–
150 тыс. лет наз.) [9, с. 213]. Появляются речь, умение 
добывать огонь, чувство красоты (создаются узоры на 
керамике); рождаются первые религиозные представ-
ления (анимизм), дающие основание говорить о нача-
ле духовного постижения мира [12, р.11]. За реально-
стью, видимой физическим зрением, начинает откры-
ваться мир, наполненный духами и душами. Пробу-
ждается потребность искать духовные первопричины 
происходящих событий. Анимизм предстаёт «окном», 
открывающим посюстороннему миру потустороннее 
бытие; показывающим способ их взаимосвязи.

Сквозь послеэдемский (в основном, материально-
телесный) мир начинает «проступать», пока ещё не 
очень отчётливо, духовный мир. Способность его ви-
деть свойственна уже не рассудку, а разуму, предста-
ющему «оком души» (Мф. 6: 22–23). У homo sapiens 
актуализируется способность духовного видения 
и духовного общения, свойственная эдемскому чело-
веку. Память у homo sapiens начинает проясняться, из 
окутывающего её плотного послеэдемского «тумана» 
начинает проступать образ разумного первозданно-
го бытия. Создать разумное бытие, вложить разум 

в душу человека, мог только разумный Творец (см.: 
Иов. 12: 3; Притч. 2: 6)

Невидимый духовный мир понимается как глав-
ный, обуславливающий процессы и взаимодействия 
материально-телесного мира. Происходит «возврат» 
к субординации душевного и телесного, свойствен-
ный эдемскому миру. Около 70 тыс. лет наз. появля-
ются древнейшие ритуальные захоронения, свиде-
тельствующие о появлении веры в жизнь после смер-
ти [12, с. 55]. У homo sapiens пробуждается память 
о бессмертии, присущем человеку эдемского мира.

50–40 тыс. лет наз., с формированием homo sapiens 
sapiens (кроманьонца) завершается период антропоге-
неза [9, с. 213–214]. Телесный облик «возвращается» 
в первозданное состояние (отрефлексируют это, на-
много позже, древние греки, открывшие совершенные 
«божественные» пропорции человеческого тела) [8, 
с. 96]. «Возвращение» тела в первозданное состояние 
не может не быть выражением «возвращения» в это 
состояние части души.

В данное время оформляются моральные нормы, 
«запечатывающие» в человеке зверя [4, с. 29]. Табу 
были как воспрещающего (запрет на инцест, убийство 
соплеменников), так и разрешающего (пользование 
общей собственностью, распределение пищи по спра-
ведливости) характера. Совсем не случайно, телес-
ное оформление человека и оформление моральных 
основ его жизни оказываются в соотносимом времен-
ном промежутке. С появлением внешних (групповых) 
норм поведения, обязанностей по отношению к «сво-
им», рождается (как переживание вины из-за их нару-
шения) чувство стыда6. 

В эдемском мире были и воспрещающие нормы 
(запрет вкушать плод с Древа познания), и разреша-
ющие (наименование зверей и птиц), и обязывающие 
(оберегание райского сада). Чувство вины и стыда 
пробуждается у первых людей после вкушения за-
претного плода (когда они вдруг увидели, что наги, 
и устыдились этого). Актуализацию моральных пе-
реживаний у кроманьонца невозможно «вывести» 
из природного (падшего) мира, но можно объяснить 
пробуждением памяти об устройстве эдемского мира. 

Человек изначально был создан не только как 
существо разумное (способное к духовному позна-
нию и общению), но и как «стыдящееся животное» 
(В. С. Соловьёв), свободное, выбирающее, способ-
ное испытывать моральные переживания. Интенцию 
к справедливости, праведности мог вложить в чело-
века только тот, кто ею обладает (см.: Пс. 7:12; 74:8). 
Пробуждение моральных переживаний в послеэдем-

6 Данилова Ю. Н. Возникновение вины и стыда в архаичных и древних культурах // Вестник Курганского государственного универси-
тета. – 2016. – № 1. С. 50–53.
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ском человеке можно объяснить актуализацией в его 
душе образа взыскующего справедливости Бога. 

Созданный Богом Эдем есть воплощение со-
вершенной красоты (см.: Пс. 110:3). Память о ней 
остаётся в душе послеэдемского человека, начиная 
актуализироваться на ступени homo sapiens, и обре-
тая отчётливость у homo sapiens sapiens. 35–30 тыс. 
лет наз. он начинает изготавливать разнообразные 
украшения (это уже не только обереги, но и «красота 
ради красоты»); рождаются настоящие шедевры пер-
вобытной живописи [3, с. 165]. Один из них – «Пасу-
щийся олень» (пещера Фон же Гом, Франция), рога 
которого изображены в виде полумесяца. Таких ро-
гов у оленя быть не может, но с ними он становится 
гораздо совершеннее. Человек видит красоту окру-
жающего мира, восхищается ей, но… ему мало этой 
красоты; и он начинает привносить дополнительные 
её степени. 

Чувство недостаточности красоты послеэдемского 
мира могло появиться только в том случае, если в душе 
человека сохранилась память о совершенной красоте 
райского мира. Душа не видит этой красоты в окру-
жающем мире и у неё рождается чувство тоски. А из 
тоски появляется желание вернуться в первозданный 
мир или воссоздать его подобие на земле. Привнося 
в послеэдемский мир новые степени красоты, человек 
начинает его «возвращение» в рай. Душа его имеет 
надмирную природу, она – не только от мира сего, но 
и, в важной своей части, «соткана» из первозданного 
бытия, стремящегося к восхождению из латентного 
состояния в проявленное. 

В это же время, человек пытается представить 
душу не только в виде посюсторонних явлений (дыха-
ния, тени), но и в виде фантастической женщины-пти-
цы [11, c. 25]. Возникает чувство, что душа прилетела 
из какой-то иной реальности, память о которой про-
будилась в ней, актуализировав желание вернуться. 
Изображая «палеолитических Венер», кроманьонец 
подчёркивал родотворное начало женского тела (см., 
напр., «Виллендорфская Венера», Австрия). Полно-
стью выбивается из этого ряда «Девушка, собираю-
щая мёд» (пещера Арана, Испания, 10 тыс. лет наз.) 
[9, с. 214]. Её, вовсе не материнский, а девичий облик, 
отличается певучестью, грациозностью, возвышен-
ностью. Так нарисовать девушку мог только влюб-
лённый в неё художник (красиво то, что любимо). 
Вероятно, в слове человек выразить полноту чувств 
ещё не мог, но он смог это сделать в рисунке. Воз-
можно, здесь мы видим первое признание в любви, 
свидетельство пробуждения этого чувства в его ду-
ховной составляющей. Сотворённый Богом мир был 
наполнен любовью, ведь Бог и есть Любовь (1 Ин. 
4:8-9). Пробуждением в душе человека памяти о на-

полняющей Эдем духовной любви, и можно считать 
актуализацию этого чувства на завершающем этапе 
антропогенеза.

Заключение
Проведённое исследование даёт основание утвер-

ждать, что становление послеэдемского человека – не 
«точка», а процесс, растянутый примерно на 2,5 млн 
лет. На протяжении этого периода человек постепен-
но «собирается», как будто из «пазлов». Выстроенная 
последовательность этого «собирания» исходит из 
имеющихся на настоящий момент артефактов, поэто-
му не является окончательной и безусловной. Генезис 
человека – это «построение», прежде всего, его души.

Становление послеэдемского человека, как бы, 
повторяет стадии творения человека Богом. Вначале 
актуализируются собственно человеческие признаки 
тела («гоминидная триада» у habilis); лишь косвенно 
мы можем говорить, что они являются выражением 
актуализации и усложнения мыслительной активно-
сти, образа жизни в целом. На уровне sapiens тело, 
в основном, «останавливается» в своём развитии. 
И «эволюционный импульс» переходит уже, со всей 
очевидностью, к душе (усложняется мыслительная 
активность, появляются чувство красоты, анимизм, 
представления о потусторонней жизни, искусство, 
мораль и чувство любви). 

Как будто, повторяется, растянутый на сотни ты-
сяч лет «выдох» Бога: душа постепенно входит в тело, 
от самых простых своих состояний (собственно, ду-
шевных) – ко всё более сложным (духовным). Вна-
чале антропогенез предстаёт, преимущественно, как 
телогенез, затем – как душегенез. Собственно человек 
оформляется тогда, когда актуализируются высшие 
уровни его души (разум, мораль, чувства красоты 
и любви), предстающие выражением, на человече-
ском уровне, Божественной сущности. Душегенез, 
в основном, завершается 30-10 тыс. лет назад, именно 
к этому периоду и можно отнести становление пред-
человека в человека, а значит, начало собственно че-
ловеческой истории.

Предистория и история человека – это стремле-
ние (не всегда отрефлексированное) вернуться в рай. 
Первозданное в душе стремится в рай небесный, 
«потемневшее» – в рай земной (представляемый как 
«золотой век», «утопия», «город солнца» и т. д.). Обе 
эти интенции говорят о неудовлетворённости сущест-
вующим, а значит, дают основание предположить за-
печатлённость образа более совершенного (нередко, 
в искажённом виде) мира в душе. 

Рай земной – это рай для тела и телесной души, он 
оформился ещё в дохристианских сказках о «триде-
вятом царстве», где нет голода, старости, смерти (по-
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тому что есть скатерть-самобранка, живая и мёртвая 
вода, молодильные яблоки). Кажется, что дольний рай 
должен быть «дверью» в рай горний. Но, если с «по-
темневшей» частью души, «потемнела» вся душа, 
весь человек (и «око духа» померкло), тогда земной 
рай представляется достаточным, единственно воз-
можным. В этом смысле, земной рай предстаёт не 
только противоположностью небесного, но и препят-
ствием в стремлении к нему, симулякром, уводящим 
от подлинного (с христианской точки зения) бытия.

В человеческой душе запечатлён образ всесовер-
шенного Бога, отсюда – её стремление к бесконеч-
ному совершенствованию. В отличие от всех других 
существ, человек стремится познать не только среду 
обитания, но весь мир: далёкое и близкое, важное 
и неважное, полезное и вредное, реальное и иллюзор-
ное. Он – вечный максималист, страдающий от сво-
их неутолимых желаний, но не способный их отме-
нить. Он никогда, в полной мере, не удовлетворён ни 
прошлым, ни настоящим, а устремлён в теряющееся 
вдали светлое будущее (или прошлое). Это стремле-
ние выходит за рамки целесообразности и полезно-
сти, в соответствии с которыми устроен послеэдем-
ский мир.

Человек есть «середина между ничто и всё» [14, 
с. 120]. В нём заложено абсолютное потенциаль-
ное, стремящееся стать абсолютным реальным. Если 
в эдемском человеке содержится почти что всё, то 

в  падшем – почти что ничто. Предистория и история 
человека – это восхождение от абсолютного потенци-
ального к абсолютному реальному, от ничтошности 
ко всёшности (с одновременной интенцией нисхожде-
ния в обратную сторону) [10, с. 162]. «Стремление че-
ловека к совершенному счастью может удовлетворить 
только Совершенный Творец» [14, с. 121]. Интенция 
человека к всёшности (всезнанию, всесчастию, всес-
праведливости, всемогуществу, всесовершенной кра-
соте) есть актуализация пребывающей в его душе ин-
тенции к Богу, который только и есть Всё. 

Археология, палеоантропология, лингвогенети-
ка открывают всё новые артефакты, позволяющие 
уточнять различные аспекты антропогенеза. Поэто-
му предложенная концепция не ставит «последнюю 
точку» в его изучении, но задаёт одно из направлений 
анализа. Проблема антропогенеза является междис-
циплинарной, поэтому дальнейшее её исследование 
требует интеграции различных научных изысканий. 
Перспективным может быть более широкий контекст, 
включающий антропогенез в космогенез (в его науч-
ной и христианской версиях). Эвристический потен-
циал имеет проблема незавершённости антропогене-
за, его продолжения (в каких-то аспектах) до настоя-
щего времени. Актуальна проблема одновременного 
«собирания» и «потери» человеческого в человеке 
(образа Бога в нём), учитывая вхождение в стадию 
постчеловека. 
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