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Предуведомление русскому читателю

Для многих наших читателей содержание и стиль книги Герхарда Медикуса будут 
непривычны. Тому есть несколько причин. Прежде всего, внешне книга восприни-
мается как конспект. Таковым по сути она и является. Это конспективное изложе-
ние нескольких очень специальных университетских курсов. Автор о том и пишет: 
именно четвертьвековой опыт преподавания в университетах и работа в исследова-
тельских институтах Австрии и Германии составили основу его книги. Но многие 
из нас разучились читать конспекты. Ведь это предполагает отсылку к давно осво-
енным и давно же позабытым знаниям из самых разных областей науки. Поэтому, 
читая книгу, приходится постоянно справляться в библиотеке (на худой случай —  
в Интернете). Изобилие новой и требующей пояснений информации делает книгу 
Медикуса трудной для понимания и невозможной для поспешного восприятия.

Вторая причина, способная отторгнуть часть читателей-гуманитариев, заклю-
чается в том, что они найдут в этой книге слишком много — на поверхностный 
взгляд — редукционизма и биологизаторства. Им покажется, что автор повсюду 
пытается свести к инстинктам индивидуальное поведение, к низменным влечени-
ям — сложные социальные феномены и даже биологически обосновать духовные 
практики. В действительности автор выявляет универсальные основы человече-
ского поведения, которые не всегда ведомыми нам нитями связаны с миром других 
существ, составляя наше общее единство. Мы же предпочитаем видеть в этом ар-
хаику, «аппендикс» — ненужный реликт на пути безудержного социального про-
гресса.

В противовес второй является и третья причина трудности восприятия этой 
книги. Для читателей, получивших естественно-научное образование, немало пас-
сажей покажутся «литературой» или набором фактов без естественно-научного 
теоретического обоснования. Другие места книги будут восприняты как чуждые 
общему фону эмпирических данных, им представляется слишком легким переход 
с одного уровня на другой, неочевидность многих следствий.

Но главная причина затруднений читателя заключена как раз в том, что и со-
ставляет цель книги Медикуса: попытаться навести мосты — хотя бы веревочные 
лестницы — над пропастью междисциплинарного научного хаоса. Эта пропасть 
создана за последние 200 лет усилиями нескольких поколений узких профессиона-
лов, каждый из которых глубоко копает свой собственный шурф в поисках «новых 
научных знаний», но при этом изо всех сил укрепляет и цементирует стенки шур-
фа, чтобы, не дай бог, не нарушить границы с соседями. За более чем век, прошед-
ший с публикации программной работы В. Дильтея, очень многие ученые и фило-
софы и разнообразными средствами — с разной степенью успешности — пытались 
«навести мосты» между «Науками о теле» и «Науками о душе», засыпать пропасть 
между Fisiki и Phsychi. Но в то же самое время гораздо большее множество других 
ученых с еще большим упорством эту пропасть увеличивали. Герхард Медикус на 
стороне строителей мостов. Он вносит свой — в немалой степени интересный — 
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вклад в разрушение бетонных стенок профессиональных шурфов, надеясь постро-
ить здание новой науки на месте нынешних катакомб. Капля камень точит. Мы на 
этой стороне. К этому важно добавить, что книга Герхарда Медикуса уже вносит 
весомый вклад в теоретическое развитие медицинской психологии и психиатрии. 
Она ценится исследователями в области этологии человека как важное пособие 
для университетских курсов по психиатрии и поведению человека, перекрываю-
щее многочисленные поныне существующие междисциплинарные бреши и спо-
собствующее развитию синтетического подхода в науках о человеке.

Кроме того, книга Герхарда Медикуса вносит немалый вклад в теоретическое 
развитие современных психологии, психотерапии и психиатрии. Она рассматрива-
ется исследователями в разных областях поведения человека как важный методо-
логический инструментарий университетских курсов по биологическим основам 
психологии и поведения, который позволяет ликвидировать существующие меж-
дисциплинарные пробелы. Наконец, изложенная здесь авторская позиция способ-
ствует развитию синтетического подхода в гуманитарных науках

Я предуведомил читателя о трудностях восприятия во многом необычного тек-
ста этой книги. Мой старший друг, профессор Вульф Шифенхёфель, в своих пре-
дисловиях как к немецким, так и к английским изданиям книги (а их вышло уже 
несколько!) обращает внимание именно на перспективы междисциплинарного син-
теза в объяснении и понимании поведения человека, открываемые нам Герхардом 
Медикусом. Я адресую читателя к его предисловию.

Ю. М. Плюснин



Beratung russischer Leser

Inhalt und Stil des Buches von Gerhard Medicus werden für viele unserer Leser 
ungewöhnlich sein. Dafür gibt es mehrere Gründe. Äußerlich wird das Buch zunächst 
als abstrakt wahrgenommen. Das ist es tatsächlich. Dies ist eine Zusammenfassung 
einiger sehr spezieller Universitätskurse. Der Autor schreibt darüber. Er hat genau 
ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Lehre an Universitäten und in der Arbeit an 
Forschungsinstituten in Österreich und Deutschland, und diese Erfahrung bildete die 
Grundlage seines Buches. Aber viele von uns haben vergessen, wie man die Notizen 
liest. Dies impliziert schließlich einen Hinweis auf das längst beherrschte und längst 
vergessene Wissen aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft. Deshalb müssen wir 
beim Lesen eines Buches ständig in der Bibliothek (im schlimmsten Fall im Internet) 
zurechtkommen. Die Fülle neuer und klarer Informationen macht das Medicus-Buch 
schwer verständlich und unmöglich, es hastig wahrzunehmen.

Der zweite Grund, der einige der geisteswissenschaftlichen Leser ablehnen kann, ist, 
dass sie in diesem Buch — in ihrer oberflächlichen Sichtweise — zu viel Reduktionis-
mus und Biologisierung finden. Es wird ihnen so vorkommen, als ob der Autor überall 
versucht, das individuelle Verhalten auf Instinkte, auf tiefe Triebe — komplexe soziale 
Phänomene und sogar biologisch begründete spirituelle Praktiken — zu reduzieren. In 
der Tat enthüllt der Autor die universellen Grundlagen des menschlichen Verhaltens, die 
nicht immer von Fäden geleitet werden, die mit der Welt anderer Kreaturen verbunden 
sind und unsere gemeinsame Einheit bilden. Wir ziehen es im Gegenteil vor, in diesem 
archaischen «Anhang» ein unnötiges Relikt auf dem Weg des ungehemmten sozialen 
Fortschritts zu sehen.

Im Gegensatz zum zweiten gibt es einen dritten Grund für die Schwierigkeit, dieses 
Buch wahrzunehmen. Für Leser, die eine naturwissenschaftliche Ausbildung erhalten 
haben, werden viele Passagen wie «Literatur» oder eine Reihe von Fakten ohne natur-
theoretische Grundlage erscheinen. Andere Stellen im Buch werden als dem allgemeinen 
Hintergrund empirischer Daten fremd empfunden. Es scheint zu einfach, von einer Ebene 
zur nächsten zu gelangen, da viele Konsequenzen nicht offensichtlich sind.

Der Hauptgrund für die Schwierigkeiten des Lesers liegt jedoch genau darin, was der 
Zweck des Buches Medicus ist: zu versuchen, Brücken — zumindest Strickleitern — 
über den Abgrund des interdisziplinären wissenschaftlichen Chaos zu bauen; Dieser 
Abgrund ist in den letzten 200 Jahren durch die Bemühungen mehrerer Generationen 
von Fachleuten entstanden, Gelerters, die auf der Suche nach «neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen» ihre eigene Grube graben, aber gleichzeitig die Wände der Grube stär-
ken und zementieren, so dass, Gott bewahre, Grenzen nicht mit Nachbarn überschreiten. 
Seit mehr als einem Jahrhundert, das seit der Veröffentlichung der Programmarbeit von 
V. Dilthey vergangen ist, haben viele Wissenschaftler und Philosophen mit verschiede-
nen Mitteln — mit unterschiedlichem Erfolg — versucht, «Brücken» zwischen «Körper-
wissenschaften» und «Wissenschaften der Seele» zu schlagen, um die Lücke zwischen 
«Wissenschaften der Seele» zu schließen «Fisiki» und «Phsychi». Gleichzeitig vergrö-
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ßerte eine viel größere Anzahl anderer Wissenschaftler mit noch größerer Ausdauer diese 
Lücke. Gerhard Medicus an der Seite der Brückenbauer. Er leistet seinen — zum großen 
Teil interessanten — Beitrag zur Zerstörung der Betonmauern der professionellen Geler-
ter-Gruben in der Hoffnung, an der Stelle der heutigen Katakomben ein neues Wissen-
schaftsgebäude zu errichten. Ein Tropfen schärft einen Stein. Wir sind auf dieser Seite. 
Hinzu kommt, dass das Buch von Gerhard Medicus bereits einen wesentlichen Beitrag 
zur theoretischen Entwicklung der medizinischen Psychologie und Psychiatrie leistet. 
Es wird von Forschern auf dem Gebiet der Humanethologie (menschen Verhalten) als 
wichtiges Instrument für Universitätskurse in Psychiatrie und menschlichem Verhalten 
geschätzt, das viele bestehende interdisziplinäre Lücken abdeckt und zur Entwicklung 
eines synthetischen Ansatzes in den Geisteswissenschaften beiträgt.

Ich warnte den Leser vor den Schwierigkeiten, den weitgehend ungewöhnlichen 
Text dieses Buches wahrzunehmen. Mein älterer Freund, Professor Wulf Schiffenhovel, 
macht in seinem Vorwort zur deutschen und englischen Ausgabe des Buches (und es gab 
bereits mehrere!) Genau auf die Aussichten für eine interdisziplinäre Synthese aufmerk-
sam, um menschliches Verhalten zu erklären und zu verstehen, die Gerhard Medicus uns 
offenbart. Ich wende mich an den Leser zu seiner Einführung.

J. M. Plyusnin



Предисловие

Эта книга представляет собой тематический сборник, основу моей работы 
над серией лекций по человеческой этологии, которые я читал на протяжении 
минувших 25 лет в Университете Инсбрука. Мой интерес к изучению людей 
в 1960-х гг. предопределили противоречащие друг другу концепции человече-
ского мышления в рамках «программы естественной истории», с одной сторо-
ны, философии и курсов психологии — с другой. В то время психология слиш-
ком прочно основывалась на базе гуманитарных наук. Мое же решение изучать 
медицину мотивировалось любопытством к природе человека. На мой взгляд, 
университетскому преподаванию психологии не хватало научности, вместе 
с тем изучению человека не уделялось должного внимания в биологических ис-
следованиях и преподавании биологии.

Как студента периода «холодной войны» меня занимали феномены антрополо-
гической и социополитической поляризации и споры о принципах. Этот интерес 
был вызван идеологизированными дискурсами в среде естественных и культур-
ных наук относительно врожденного и приобретенного посредством научения по-
ведения, а также природы и культуры людей. В 1970-е гг. мы стали свидетелями 
ожесточенных дебатов между политическими лагерями касательно человеческой 
свободы, причин человеческого стремления к обладанию и агрессии, гендерных 
различий и, по большому счету, творчестваi. Некоторые из этих проблем были 
предметом антропологических споров на протяжении столетий. Кроме того, сту-
дентов-медиков подводили к вере, что только факты находят место в медицин-
ском учебном плане. Поэтому для меня, студента-медика, стало неожиданностью, 
что проблемы и темы в курсе психиатрии преподавались иначе. Спустя почти 120 
лет после Дарвина столь же озадачивающим было почти полное изъятие эволю-
ционной теории из любой программы обучения, за исключением лишь програм-
мы факультета биологии в Университете Инсбрука. Поэтому в процессе своего 
обучения медицине я стал самостоятельно изучать поведенческую биологию, ко-
торая с той поры стала жизненной основой для моих лекций, статей в Lexikon der 
Biologieii и данной книги.

После окончания университета я получил работу в Институте зоологии Венско-
го университета в качестве научного сотрудника при Руперте Ридле (1983–1985), 
а с 1989 г. стал внештатным научным сотрудником при Иренеусе Эйбл-Эйбесфельдте 
и Вульфе Шифенхëфеле из Исследовательской группы этологии человека в Обще-
стве Макса Планка в Андехсе, близ Мюнхена. Эти должности наряду с поездками 
для исследования этологии человека в Новую Гвинею, Серам, Намибию, Буркина-
Фасо и Вануату обеспечили богатое вдохновение для моей педагогической деятель-
ности в Отделе психологии при Университете Инсбрука, как и для тематики данной 
книги. Соответствующие лекции читались мною с 1990 до 2010 г. вместе с Маргарет 
Шляйдт и Вульфом Шифенхëфелем, а с 2010 г. — только с Шифенхëфелем. Лекции 
и публикации обоих коллег глубоко повлияли на написание настоящей книги.



15Предисловие

Благодаря психиатрической практике я пришел к пониманию того, что тео-
ретические и методологические подходы, используемые многими психологами, 
основаны либо на естественных, либо на гуманитарных науках, демонстрируя 
тем самым разделение наук о человеке. Более того, психиатрия в целом явля-
ет собой междисциплинарную химеру, плод гибридизации психотерапии, ухо-
дящей корнями в гуманитарные науки, с основанной на естественных науках 
психиатрией в узком смысле слова. Последняя часто оказывается редукцио-
нистской в том смысле, что она ограничивает себя биохимическими/фармако-
логическими и нейробиологическими гипотезами. Это обстоятельство ослож-
няется тем, что психотерапия преподается и реализуется множеством школ 
и посредством многочисленных теорий и тематически представлена в различ-
ных теориях и дисциплинах (богословии, педагогике, психологии, медицине). 
Поскольку у всех гуманитарных наук один и тот же предмет изучения, а именно 
человек и его умственные возможности, пришла пора с эпистемологической 
точки зрения развить общие междоктринальные и междисциплинарные осно-
вания. Прогресс в междисциплинарном дискурсе на пути к общему базису ос-
новных психиатрических и психотерапевтических школ может, таким образом, 
помочь дестигматизировать психиатрию в академическом мире. Такому расши-
ренному межпредметному обсуждению в особенности посвящена первая часть 
данной книги.

Обширные знания, накопленные в отношении людей, дают нам серьезный 
повод верить в то, что хорошо обоснованные рабочие схемы помогут струк-
турировать междисциплинарное обсуждение, несмотря на наличие множества 
информационных пробелов в знании и псевдонаучных утверждений. В этом 
смысле первая часть книги представляет краеугольные камни того, что я счи-
таю общими эпистемологическими основаниями естественных и гуманитар-
ных наук.

В контексте истории науки гуманитарные науки многим обязаны Дарвину 1, 
внесшему решающий вклад в преодоление межпредметных границ: человече-
ская эволюция оставила свои метки и на теле, и на душе. Помогая проследить 
и понять эти метки, теория Дарвина способствует преодолению исторически 
сложившегося разделения наук о человеке на науки «о теле» и «о душе», или 
на естественные и гуманитарные. Важные составляющие основ естествозна-
ния в значительной степени следуют из эволюционной теории. На протяжении 
некоторого времени многие философы и другие гуманитарии опирались на 
теорию эволюционного происхождения. Самый влиятельный из них, по моему 
мнению, Карл Поппер.

Мы можем лишь надеяться, что старое, фрагментированное и дуалистическое 
мышление, противопоставляющее естественные науки гуманитарным, уже пол-
ностью миновало пик своего расцвета. За эти десятилетия антропологическое 
исследование все больше стало руководствоваться интегративными эволюцион-

1 Этот исторически значимый благоприятный поворот начался с его книг «Происхождение видов 
[…] » (1859), «Происхождение человека и половой отбор […]»  (1871) и «Выражение эмоций у че-
ловека и животных […]» (1872). Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 г., спустя пять лет после 
того, как 12 февраля 1804 г. умер Кант.


