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Может ли эволюционная психология
объяснить феномен террористов-самоубийц?
Четыре исследования, проведенные среди представителей шести религиозных конфессий, показали, что
люди, регулярно посещающие богослужения, в большей степени склонны к проявлениям религиозного
фанатизма и ненависти к иноверцам, вплоть до одобрения террористов-самоубийц.

Частота молитв, однако, не имеет такого эффекта. Эти результаты подтверждают идею о том, что совместные
религиозные действа — но не религиозные верования как таковые — являются мощным фактором укрепления
«парохиального альтруизма», то есть преданности «своим» в сочетании с ненавистью к «чужакам».

По мнению многих исследователей, одним из главных стимулов для развития альтруизма у наших предков
(как и у других общественных животных, которым свойственно жертвенное поведение) могла быть острая
межгрупповая конкуренция (см.: Межгрупповая конкуренция способствует внутригрупповой кооперации,
«Элементы», 28.05.2007). По-видимому, альтруизм у людей изначально был направлен только на членов
«своей» группы и развивался в комплексе с парохиализмом — враждебностью к чужакам (см.: Альтруизм у
детей связан со стремлением к равенству, «Элементы», 04.09.2008).

Поведение террористов-самоубийц можно считать экстремальной формой проявления парохиального
альтруизма (ПА): люди жертвуют собой во имя того, что они считают благом для «своих» (альтруизм), причем
«благая цель» достигается путем уничтожения чужаков (парохиализм).

В последние годы наблюдается резкий рост суицидальных террористических актов. Так, с 1983-го по 2000 год
было всего 142 таких случая; с 2000-го по 2003-й — уже 312; после вторжения США в Ирак террористов-
самоубийц стало еще больше: только в 2006 году произошло более 500 суицидальных террористических атак.
Почти всегда (только по официальным данным — более чем в 70% случаев) эти трагические события
непосредственно связаны с деятельностью тех или иных религиозных или религиозно-политических
организаций. Неудивительно, что многие эксперты считают религию важнейшим фактором, подталкивающим
людей к самоубийственным актам терроризма (см.: Ричард Докинз. «Бог как иллюзия». Глава 8).

С точки зрения эволюционной психологии (да и обычного здравого смысла) представляется весьма
правдоподобной идея о том, что религия, взяв на себя функцию «сплачивающего» фактора в человеческих
коллективах, одновременно стала выполнять и «разъединяющую» функцию, обостряя ненависть к чужакам.
Конечно, люди и без всякой религии проявляют незаурядные таланты в этом отношении — достаточно
вспомнить битвы футбольных болельщиков или взаимоотношения мальчишек из разных дворов в недавнем
историческом прошлом. Но только религия может придать уничтожению чужаков статус «священной войны» и
обещать за него мученический венец и райское блаженство. Однако до сих пор весомых научных данных о
прямой связи религиозности со склонностью к «экстремальным актам парохиального альтруизма» практически
не было (см.: Религия: полезная адаптация, побочный продукт эволюции или «вирус мозга»?, «Элементы»,
28.10.2008).

Этот пробел восполнили канадский психолог Ара Норензаян (Ara Norenzayan) из Университета Британской
Колумбии и его американские коллеги Джереми Джинджес (Jeremy Ginges) и Ян Хансен (Ian Hansen) из Новой
школы социальных исследований (The New School for Social Research). О работах Норензаяна в области
эволюционного религиоведения «Элементы» уже рассказывали.

Исследователи разделили гипотезу о том, что религия способствует парохиальному альтруизму, включая его
самые экстремальные проявления, на две части.

Во-первых, на ПА могут влиять религиозные верования сами по себе. Если человек принимает близко к
сердцу те места священных писаний, где говорится об истреблении иноверцев, или свято верит, что,
взорвавшись вместе с десятком неверных, попадет в рай и будет там пользоваться привилегиями как мученик,
это может (теоретически) подтолкнуть его к экстремальным актам ПА. Но достаточно ли для этого одной лишь
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веры в те или иные религиозные догматы? Данную группу объяснений авторы условно называют «гипотезой
религиозных верований» (the religious belief hypothesis).

Во-вторых, ПА может подпитываться теми аспектами религиозности, которые связаны с поддержанием
сплоченности группы, с самоидентификацией верующего как члена общины, с потребностью доказать другим
ее членам (и божеству) свою лояльность, преданность и готовность жертвовать личными интересами во имя
интересов группы (и божества). В религиозных группах «доказательствами» обычно служит выполнение
«дорогостоящих» обрядов и ритуалов (подробнее об этом см. в заметке: Религия: полезная адаптация,
побочный продукт эволюции или «вирус мозга»?, «Элементы», 28.10.2008). Эту точку зрения авторы называют
«гипотезой преданности коалиции» (the coalitional-commitment hypothesis). Совместная деятельность может
способствовать сплоченности группы и вне религиозного контекста, но есть данные, указывающие на то, что
коллективные религиозные ритуалы обладают особенно сильным действием. Например, показано, что в
израильских коммунах-кибуцах частота совместного посещения синагоги является гораздо лучшим
предиктором внутригруппового альтруизма, чем частота посещения совместных трапез.

Чтобы проверить эти две гипотезы, авторы в разные годы провели четыре независимых исследования. В
качестве индикатора силы религиозных верований использовалась частота молитв (это дело личное), в
качестве меры участия в совместных религиозных действах — частота посещения богослужений (это дело
общественное). Если верна «гипотеза религиозных верований», то не только частота посещения
богослужений, но и частота молитв должна быть хорошим предиктором поддержки (одобрения) людьми
экстремальных актов ПА. Если же верна «гипотеза преданности коалиции», то посещение богослужений
должно коррелировать с поддержкой таких актов намного сильнее, чем молитвы. Наконец, если религиозность
вообще не влияет на ПА, то ни то, ни другое не должно коррелировать со степенью одобрения суицидальных
террористических актов.

Первое исследование проводилось среди взрослых мусульман — палестинцев (жителей Западного берега
реки Иордан и сектора Газа) в 1999 году. Вопросы задавались в приватной обстановке на дому у испытуемых.
Опросили 572 мужчин и 579 женщин (средний возраст — около 34 лет). Людей спрашивали, насколько важна
для них религия, как часто они молятся, как часто посещают мечеть и одобряют ли поступки террористов-
смертников (при этом использовался термин «мученическая смерть»). На последний вопрос положительно
ответили 23%. При обработке полученных результатов вносились необходимые поправки на пол, возраст,
уровень образования, материальное положение, статус беженца (беженец или нет), поддержку идей
управления Палестиной по законам Шариата и мирного урегулирования политических конфликтов.

Во-первых, выяснилось, что между частотой молитв и частотой посещений мечети хоть и есть положительная
корреляция, но не слишком строгая. Есть люди, которые молятся часто, но в мечеть ходят редко, есть и те, кто
поступает наоборот. Это позволяет рассматривать эти два показателя как отчасти независимые.

Была выявлена четкая положительная корреляция между частотой молитв и степенью приверженности
религии (люди, молящиеся 5 раз в день, говорили, что религия для них «очень важна», в 6,6 раз чаще, чем
люди, молящиеся реже). Напротив, между частотой посещения мечети и степенью приверженностью религии
связи не обнаружилось. Точнее, она, конечно, есть, но только до тех пор, пока не будут внесены поправки на
частоту молитв. Иными словами, частота молитв (с поправкой на частоту посещений) является хорошим
предиктором степени приверженности религии, а частота посещений (с поправкой на частоту молитв) таковым
не является.

Обратная картина выявилась в отношении степени одобрения суицидальных террористических актов. Частота
посещений богослужений — хороший предиктор одобрения террористов (люди, посещающие мечеть не менее
одного раза в день, выражали поддержку террористам в 2,1 раза чаще, чем те, кто ходит в мечеть реже).
Частота молитв, напротив, не коррелирует с данным показателем.

Второе исследование было проведено в 2006 году и было, по сути, повторением первого. Участвовали 719
палестинских студентов — мусульман (360 мужчин, 359 женщин). По сравнению с первым исследованием в
выборке оказалось заметно больше усердно молящихся, а регулярных посетителей мечети — меньше. Чтобы
проверить устойчивость результатов, испытуемым теперь задавали ключевой вопрос о поддержке
террористов другими словами. Их спрашивали: «Какова, по вашему мнению, позиция ислама в отношении
бомбиста, который убивает себя для того, чтобы убить своих врагов, как это делают некоторые палестинцы?
По-вашему, ислам запрещает, допускает, поощряет или требует таких поступков ради защиты ислама и
палестинского народа?»

Ответы распределились так: 4,2% опрошенных ответили «запрещает», 59% — «допускает», 23,8% —



«поощряет» и 13% — «требует». Исследователи сосредоточились на последнем варианте, так как их в данном
случае интересовали именно крайности. Однако при объединении двух последних вариантов выводы всё
равно получаются такие же. Снова оказалось, что поддержка террористов-смертников сильно коррелирует с
частотой посещения богослужений, но не зависит от частоты молитв. Люди, посещающие мечеть более
одного раза в день, в 3,58 раза чаще утверждали, что ислам «требует» от своих последователей
самоубийственных актов террора, по сравнению с теми, кто посещает мечеть реже.

Положительная корреляция между поддержкой терроризма и посещением богослужений не может быть
объяснена только пропагандой, которую клерикалы и активисты экстремистских организаций могут проводить
среди посетителей мечети. Корреляция осталась статистически значимой и после того, как были внесены
поправки на степень поддержки ХАМАС и других экстремистских организаций, и на степень «дегуманизации»
израильтян (испытуемых, помимо прочего, спрашивали, считают ли они, что израильтянам свойственно
сочувственное и заботливое отношение к своим родным, чувство боли при гибели любимого человека и т. п.
Примерно 10% палестинцев, как выяснилось, убеждены, что израильтянам не свойственны такие чувства).

Третье исследование проводилось среди израильских поселенцев в секторе Газа и на Западном берегу
Иордана. Участвовало 198 человек (100 мужчин, 98 женщин), которых случайным образом разделили на три
группы. Первой группе «напомнили» о посещении синагоги, спросив, как часто они туда ходят. Второй группе
«напомнили» о молитвах, спросив, как часто они молятся. Третьей группе, контрольной, ни о чём не
«напоминали». Затем всем был задан вопрос о поддержке суицидальных террористических актов,
совершаемых израильтянами против мусульман. Правда, израильтяне не совершают таких актов, но один
похожий случай всё же был: в 1994 году Барух Гольдштейн расстрелял 29 мусульман и многих ранил, после
чего сам был убит. Именно об отношении к этому, осужденному большинством израильтян, поступку и
спрашивали респондентов (задавался вопрос, считают ли они поступок Гольдштейна «героическим»).

В первой группе (которую спрашивали о посещении синагоги) на этот вопрос положительно ответили 23%
испытуемых, во второй (которую спрашивали о молитвах) –лишь 6%, в контрольной группе – 15%.
Выполненный по всем правилам статистический анализ показал, что напоминание о синагоге достоверно
повысило вероятность положительного ответа на вопрос о героизме Гольдштейна, а напоминание о молитве
— понизило, но не достоверно.

Четвертое исследование было кросс-культурным. Опрашивались репрезентативные выборки из шести групп
верующих (общее число опрошенных — 4704): индонезийские мусульмане, индийские индуисты, русские
православные, израильские иудеи, британские протестанты и мексиканские католики. Всех участников
спрашивали, регулярно ли они молятся (58,6% ответили «да», 41,4% — «нет»), регулярно ли посещают
«организованные религиозные службы» (42% — «да», 58% — «нет»). Парохиальный альтруизм оценивали по
ответам на два вопроса: «Готовы ли вы умереть за свою веру?» и «Считаете ли вы, что во многих бедах этого
мира виноваты приверженцы других религий?». Положительно ответили на оба вопроса 9% участников.
Именно их исследователи и рассматривали как лиц с сильной склонностью к ПА. Всем была задана также
серия вопросов для выявления глубины религиозных верований.

В этом исследовании, так же как и в первом, частота молитв оказалась более надежным предиктором степени
приверженности религиозным верованиям, чем посещение организованных служб. И так же, как во всех
предыдущих исследованиях, частота посещения богослужений оказалась надежным предиктором склонности
к ПА, тогда как частота молитв таковым не оказалась.

Авторы отмечают, что положительная связь между частотой посещения богослужений и склонностью к ПА
сильнее всего выражена у русских православных, причем отличие от всей остальной выборки по этому
признаку статистически достоверно. Отрицательная связь между регулярностью молитв и склонностью к ПА
сильнее всего выражена у индонезийских мусульман. Впрочем, авторы признают, что шесть национальных
выборок очень сильно отличались друг от друга по многим параметрам и что поэтому не стоит делать
слишком далеко идущие выводы на основе тех межконфессиональных различий, которые так бросаются в
глаза на рисунке.

Таким образом, авторы получили весьма сильные доводы против идеи о том, что сама по себе религиозная
вера способствует ПА и суицидальным террористическим актам (как крайнему проявлению ПА). С другой
стороны, они получили мощное подтверждение «гипотезы преданности коалиции», то есть идеи о том, что
участие в совместных религиозных действах, таких как богослужение в храме, сильно повышает склонность к
ПА и к одобрению поступков террористов-самоубийц. Конечно, полученные результаты позволяют
обоснованно судить только об «одобрении», а не о реальных терактах. Хотя в общем-то очевидно, что без
одобрения и моральной поддержки единоверцев «движение» террористов-самоубийц едва ли смогло бы



принять такие масштабы.

Авторы заключают, что связь между религией и поддержкой террористов-самоубийц абсолютно реальна, но
при этом она, похоже, не имеет никакого отношения к религиозным верованиям как таковым. Ключевое
значение здесь имеют не личные взгляды и убеждения, а совместные религиозные действа, адаптивная роль
которых, возможно, с самого начала как раз и заключалась в укреплении парохиального альтруизма.

Как соотносится данное исследование с дилеммой о природе религии («полезная адаптация или побочный
продукт»), которая обсуждалась ранее на «Элементах» (см.: Религия: полезная адаптация, побочный продукт
эволюции или «вирус мозга»?, «Элементы», 28.10.2008)? Очевидно, эта работа подкрепляет идею «полезной
адаптации». ПА, несомненно, был важнейшим фактором выживания для разобщенных групп двуногих гоминид
в африканской саванне, да и много позже (и религии, укреплявшие ПА, поначалу, возможно, были весьма
«адаптивны»). Однако в современном обществе ПА явно стал опасным и нежелательным пережитком
прошлого. Равно как и те социальные институты, которые его культивируют.

Источник: Jeremy Ginges, Ian Hansen, Ara Norenzayan. Religion and Support for Suicide Attacks // Psychological
Science. Published Online: 8 Jan 2009.
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