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Предисловие ко второму изданию

Я
 написала эту книгу потому, что в то вре-

мя, когда я начала работать над ней (в конце 

90-х годов), ничего похожего еще не суще-

ствовало — что, по-моему, являлось досадным упу-

щением. Десятилетие, предшествовавшее выходу пер-

вого издания, ознаменовалось появлением методов 

функциональной нейровизуализации: от нечетких 

позитронно-эмиссионных томограмм мозга обезь-

ян до детальнейших — с помощью функциональной 

магнитно-резонансной томографии — исследований 

происходящих в человеческом мозге когнитивных 

процессов. Это впервые позволило нам увидеть в ра-

боте механизмы, порождающие субъективный мир 

каждого из нас.

Я считала и считаю, что этот взгляд на мир, ко-

торый, как казалось большинству, обречен навсегда 

остаться непостижимым, был самым замечательным 

откровением за всю историю науки. Однако полу-

ченная на тот момент картина была до обидного не-

полной. Моя книга “Как работает мозг” стала попыт-

кой соединить имеющиеся обрывки знаний, поме-

стив их в общий психологический и эволюционный 

контекст.

Полученный результат я сравнила бы со старин-

ной географической картой, значительную часть ко-

торой занимали неизведанные области, населенные 

какими-нибудь драконами. Теперь, двенадцать лет 

спустя, карта стала гораздо информативнее: в настоя-

щем издании мне удалось заполнить многие участки, 

ранее остававшиеся пустыми, четче обозначить под-

твержденные исследованиями контуры и изменить те, 

которые, как выяснилось, были намечены неправиль-

но. На смену отдельным размытым изображениям, 

полученным с помощью первых томографов, пришли 

более качественные, в том числе, например, превос-

ходные результаты диффузионно-тензорной визуа-

лизации, прояснившие ход нервных путей и харак-

тер нервных связей. Кроме того, для нового издания 

я дополнила книгу разделами, посвященными важ-

нейшим недавним открытиям, таким как зеркальные 

нейроны и работа мозга “по умолчанию”.

Первое издание предназначалось для тех, кому 

(как и мне самой) не терпелось узнать, как работает 

человеческий мозг, и получить представление, пусть 

приблизительное, о новейших данных в этой обла-

сти — просто потому, что мы считаем эту тему са-

мой интересной на свете. Тем не менее книгой ста-

ли пользоваться и студенты, специализирующиеся 

в различных сферах, поэтому во втором издании я ба-

лансировала между жанрами учебника и научно-по-

пулярной книги. Надеюсь, у меня получилось.

В 1998 году Джордж Г. У. Буш провозгласил послед-

нее десятилетие XX века “десятилетием мозга”. Откры-

тия, сделанные в те годы, действительно поразительны, 

но, оглядываясь назад, мы видим, что наука о мозге то-

гда еще только нащупывала себе дорогу. Чем-то фан-

тастическим казалась сама возможность определять 

нервные импульсы, порождающие “высшие” функ-

ции психики, такие как альтруизм, сопереживание или 

нравственные принципы, либо использовать мето-

ды томографического сканирования как детектор лжи, 

либо вводить электрические сигналы, поступающие 

от чьего-либо мозга в компьютер и наблюдать на дис-

плее возникающие в сознании человека образы. Се-

годня это доступно, и мы начинаем пожинать плоды 

практического и коммерческого использования подоб-

ных достижений. И хотя “десятилетие мозга” закончи-

лось, “десятилетие работы мозга” только начинается.
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Введение

Ч
еловеческий мозг не спешил делиться сво-

ими тайнами. До недавнего времени про-

цессы, порождающие мысли, воспоминания, 

чувства и восприятие, нельзя было непосредствен-

но исследовать, и об их природе можно было судить 

лишь по внешним проявлениям. Новейшие техно-

логии нейровизуализации сделали работу мозга ви-

димой, как рентгеноскопия сделала видимыми кости. 

В XXI веке аппаратура для функциональной томогра-

фии мозга дает нам возможность добираться до са-

мых основ психики, подобно тому, как первые кораб-

ли, пересекавшие океаны, давали возможность доби-

раться до самых далеких уголков Земли.

Картированием мозга занимаются крупнейшие 

ученые. Они выясняют, где именно в мозге проис-

ходят процессы, вызывающие те или иные ощуще-

ния и поведенческие реакции. В этой книге данные 

об открытиях изложены доступно даже для тех чита-

телей, кто совершенно не сведущ в естественных на-

уках и не особенно ими интересуется. Это великое 

дело — картирование мозга — заслуживает всеобще-

го внимания, потому что оно позволяет приоткрыть 

одну из самых древних тайн: связь психики и мозга. 

Кроме того, оно позволяет нам узнать немало ново-

го о самих себе и проливает свет на странности чело-

веческого поведения. В частности, теперь у нас есть 

возможность проникнуть в биологические основы 

психических заболеваний: глядя на бурную актив-

ность в определенном участке мозга пациента, одер-

жимого навязчивой идеей, или на тусклое свечение 

мозга, подверженного депрессии, любой здравомыс-

лящий человек убедится в том, что это физические 

нарушения, а не какие-то неизъяснимые душевные 

недуги. Теперь есть возможность точно так же нахо-

дить источники и наблюдать в действии механизмы 

гнева, насилия и заблуждений и даже отслеживать 

физические проявления таких сложных психических 

качеств, как доброта, юмор, бессердечность, общи-

тельность, альтруизм, материнская любовь или са-

мосознание.

Знания, которые дает нам картирование моз-

га, не только просвещают, но и обладают огромной 

практической и общественной важностью, потому 

что они прокладывают путь к воссозданию нашей 

психики, которое некогда было предметом научной 

фантастики. Подобно тому, как знания о человече-

ском геноме скоро позволят манипулировать базо-

выми физическими процессами, лежащими в основе 

нашего развития и жизнедеятельности, картирова-

ние мозга предоставит нам инструмент для точного 

управления его активностью.

В отличие от генной инженерии, такое управ-

ление не потребует новых хитроумных технологий: 

для него понадобится лишь немного усовершенство-

вать уже имеющиеся средства фармацевтического, хи-

рургического, электромагнитного и психологическо-

го вмешательства. Сейчас их возможности ограниче-

ны как раз тем, что они применяются (в буквальном 

смысле) методом проб и ошибок, но когда подробные 

карты работы нашего мозга будут готовы, тонкие пси-

хотропные воздействия можно будет проводить на-

столько точно, что это позволит влиять на душевное 

состояние (и поведение) человека почти как угодно. 

Могут оказаться доступными даже методы, настолько 

меняющие индивидуальное восприятие, что, если мы 

захотим, то сможем жить в виртуальной реальности, 

мало подвергаясь воздействию окружающей среды.

Разумеется, подобные устремления стары как мир. 

Они проявляются в бесконечных попытках воздей-

ствовать на сознание с помощью психотропных ве-

ществ, острых ощущений и самовнушения. Новым 

является то, что картирование мозга может скоро по-

зволить делать нам то же самое без обычных побоч-

ных эффектов. Личностные, социальные и полити-
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ческие последствия этого шага будут потрясающими, 

и одна из самых серьезных этических проблем, с ко-

торыми мы столкнемся в этом столетии, будет состо-

ять в том, чтобы решить, как именно следует приме-

нять столь мощное орудие.

Те, кто непосредственно занимается картиро-

ванием мозга, терпеть не могут обсуждать подоб-

ные вещи. Учитывая, что эти люди трудятся в одной 

из передовых отраслей науки, где значение откры-

тий нередко беззастенчиво преувеличивают в борь-

бе за финансирование, они на удивление склонны 

замалчивать возможности применения своих разра-

боток. Одна из причин этого состоит в том, что со-

временная нейробиология поведения человека воз-

никла недавно, и в нее пришли ученые из многих 

других областей: физики, радиологии, неврологии, 

молекулярной биологии, психологии, психиатрии, 

даже математики и философии. Им еще предстоит 

сформировать общую систему взглядов или указать 

общие цели, выходящие за рамки непосредствен-

ных задач картирования происходящих в мозге про-

цессов. Кроме того, многих специалистов по ра-

боте мозга страшит возможность того, что их ис-

следования привлекут к себе внимание желтой 

прессы, как это случилось с исследованиями гене-

тиков. Проект “Геном человека” вызвал массу скан-

дальных публикаций, пророчивших всевозможные 

беды и породивших подозрительность и ужесто-

чение контроля за деятельностью их коллег гене-

тиков. Исследователи мозга отнюдь не стремятся 

привлечь к себе подобное внимание. На конферен-

ции по картированию мозга в 1997 году (я оказалась 

там единственным репортером) один из докладчи-

ков показал обложку журнала “Тайм”, посвящен-

ную нейропсихологии, в качестве предупреждения 

о том, к чему может привести болтовня с непосвя-

щенными. В статье, с которой была связана облож-

ка, не было ничего ошибочного или сенсационно-

го, но она, похоже, оказалась вредна уже потому, 

что была напечатана.

Результатом замалчивания стало то, что хотя мы 

все склонны спорить и тревожиться об этических 

и практических следствиях достижений генной ин-

женерии, к картированию работы мозга обычно от-

носятся как к разделу психологии для чудаков, без-

условно интересному для тех, кому нравится этим 

заниматься, но не имеющему никакого практиче-

ского значения. Когда в СМИ появляются известия 

о новых результатах в этой области, они обычно ка-

саются каких-либо отдельных достижений: обнару-

женного в мозге крошечного участка, отвечающего 

за страх, более тесной связи полушарий мозга у жен-

щин по сравнению с мужчинами или непропорцио-

нально большого числа повреждений лобных долей, 

выявленных у приговоренных к смерти убийц. Каж-

дая подобная новость вызывает непродолжительный 

всплеск обсуждений, но значение каждого такого от-

крытия редко освещается полностью*.

Одна из целей этой книги — привлечь внима-

ние к социальным последствиям того, что на первый 

взгляд может показаться чисто технологическими 

достижениями. Другая состоит в том, чтобы разо-

браться во вкладе нейробиологии поведения в реше-

ние вековой проблемы связи мозга и психики и за-

гадки сознания. Разумеется, картирование работы 

мозга — лишь одна из актуальных задач, связанных 

с данной проблемой. К их числу относится также из-

учение функционирования отдельных клеток мозга, 

потоков нейромедиаторов и феноменально сложных 

взаимодействий разных частей мозга. Все это не ме-

нее важно, но обсуждается здесь вскользь.

Те из современных исследователей мозга, кто на-

строен оптимистичнее, полагают, что когда (или если) 

все это будет сведено воедино, то есть когда положе-

ние всех мельчайших составляющих мозга, их функ-

ции и их взаимодействие друг с другом будут опре-

делены, мы узнаем все, что можно узнать о человече-

ской природе и жизненном опыте. Другие считают, 

что редукционистский подход никогда не позволит 

полностью объяснить причины наших чувств и пове-

дения, не говоря уже о том, чтобы раскрыть тайну са-

мого удивительного порождения мозга — сознания. 

По их мнению, карта мозга может сказать нам о пси-

хике не больше, чем глобус говорит о рае и аде.

Результаты описанных здесь исследований не по-

зволяют окончательно решить спор о природе наше-

го существования, но, по-моему, они дарят ключи 

к решению этой проблемы. Однако не стоит забы-

вать, что мы свидетели лишь раннего этапа изучения 

работы мозга и нынешние наши представления о ней, 

* Сейчас положение значительно изменилось. Ученые, особенно западные, 

не склонны замалчивать результаты своих исследований, а, напротив, по-

пулярно о них рассказывают. Кроме того, внимание публики к исследова-

ниям мозга усилилось. — Прим. науч. ред.
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вероятно, не полнее и не точнее карт мира XVI века. 

Кроме того, по большей части то, о чем можно про-

читать в этой книге, на самом деле сложнее, чем ка-

жется из моего вынужденно упрощенного изложе-

ния, а что-то почти наверняка окажется неверным. 

Дело в том, что многие из описанных здесь открытий 

сделаны в ходе экспериментов, которые никто пока 

не успел повторить. Заметим, что имеются по-преж-

нему обширные области, о которых очень мало из-

вестно, и что все исследователи (как это всегда бы-

вает на передовых рубежах науки) вынуждены ру-

ководствоваться в основном догадками. Некоторые 

из ведущих ученых, участвующих в этом большом 

деле, великодушно поделились собственными мысля-

ми и теориями в дополняющих мой текст тематиче-

ских очерках, и из разброса их мнений видно, как мы 

далеки от консенсуса.

Средневековые картографы восполняли недостаток 

знаний выдумкой. Один из них уверенно указал: “Здесь 

живут драконы”. Я старалась не населять свою карту 

драконами, но кто-нибудь неизбежно найдет их здесь — 

как и ошибки в подписях и сомнительные ориентиры. 

Этого, наверное, невозможно избежать при картирова-

нии малоизученных областей, и если вы предпочитаете 

торные дороги, я советую подождать выхода туристиче-

ских путеводителей, еще не написанных. Если же вы го-

товы идти в неизведанные края, читайте: я покажу вам 

много странного и удивительного.
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Глава первая
Вырисовывающийся ландшафт

Головной мозг человека состоит из многих частей, и у каждой свои функции: превращение звуков в речь, обработка 

информации о цвете, формирование страха, распознавание лиц или различение рыбы и фруктов. Но это 

не застывший набор компонентов: мозг каждого из нас уникален, он постоянно изменяется и тонко чувствует 

окружающую среду. Входящим в его состав модулям свойственны как независимость, так и постоянное 

взаимодействие друг с другом. Их функции не закреплены за ними жестко, и порой один участок может взять 

на себя работу другого, либо, в результате сбоя генетической программы или изменения окружающей среды, 

может вообще не сработать. Активностью мозга управляют токи, химические вещества и загадочные колебания. 

Не исключено даже, что на нее влияют квантовые эффекты, искажающие ход времени. Все системы мозга связаны 

в единую динамичную надсистему, параллельно делающую миллионы разных дел. Может быть, она настолько 

сложна, что никогда не сумеет полностью постичь саму себя. Но она продолжает пытаться.
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П
ожалуйста, притроньтесь пальцем к загрив-

ку. Двигайте палец вверх и вбок, и вы дой-

дете до шишки, образуемой основанием че-

репа. Пощупайте ее. Франц Галль, основоположник 

френологии, утверждал, что под этой выпуклостью 

располагается “орган эротизма” (свойства, лежащего 

в основе сексуальных ощущений). Теперь передвинь-

те палец на два-три сантиметра вверх, в сторону теме-

ни. Здесь, по Галлю, находится “орган агрессивности”.

По убеждению Галля, у людей добродушных и ми-

ролюбивых этот второй участок должен быть не та-

ким выпуклым, как первый. Но не стоит беспокоиться, 

если шишки не соответствуют вашему самовосприя-

тию. Галль выделил свой “орган эротизма”, отыскав 

самый теплый участок головы у двух недавно овдовев-

ших и “эмоциональных” молодых женщин, а “орган 

агрессивности” — отметив малые размеры соответ-

ствующего участка у “большинства индусов и цейлон-

цев”1. Его методы были сомнительными даже по мер-

кам начала XIX века.

Попытки определять свойства характера по шиш-

кам на голове в любом случае были бессмыслен-

ны, потому что мягкие ткани мозга человека обычно 

не влияют на форму его черепа. Но Галль ошибался 

не во всем. Пощупайте еще раз собственный череп, 

на этот раз чуть впереди и слева от темени. Здесь, 

по Галлю, располагается “орган веселости”. Несколь-

ко лет назад хирурги с медицинского факультета Ка-

лифорнийского университета изучили воздействие 

слабого электрического тока на участок левого по-

лушария мозга 16-летней девушки, расположенный 

в этой области черепа.

Пациентка страдала тяжелой формой эпилепсии, 

и описанная стимуляция проводилась в ходе стандарт-

ной процедуры, позволяющей определять местополо-

жение очагов распространения эпилептического при-

падка для их последующего удаления. Девушка пре-

бывала в сознании, и когда ей начали стимулировать 

указанный участок коры головного мозга, она ста-

ла смеяться2. Это была не какая-нибудь бессмыслен-

ная гримаса, а настоящее радостное хихиканье, и ко-

гда хирурги спросили, что ее развеселило, она отве-

тила: “Вы такие смешные — стоите тут вокруг меня!” 

Врачи повторили воздействие, и на этот раз девушка 

нашла что-то смешное в картинке, на которую упал ее 

взгляд (там была изображена обыкновенная лошадь). 

В третий раз ей показалось смешным что-то еще. Судя

по всему, хирурги нашли уча-

сток мозга, способный вызы-

вать веселье в любых, даже 

самых неподходящих об-

стоятельствах. Галль почти 

двумя столетиями раньше 

отметил тот же участок как 

“орган веселости” по чистой 

случайности. Но идея, по-

ложенная им в основу сво-

ей теории, — что голов-

ной мозг состоит из моду-

лей, выполняющих разные 

функции, — давно под-

тверждена наукой.

По иронии, развенчание френологии было свя-

зано как раз с открытием настоящих модулей голов-

ного мозга. К концу XIX века европейские универси-

теты охватило повальное увлечение биологической 

психиатрией, и неврологи начали заниматься локаль-

ной электрической стимуляцией и экспериментами 

по удалению участков мозга у животных, выясняя, ка-

кие области мозга за что отвечают. Многие из важней-

ших ориентиров были намечены уже в эту начальную 

эпоху картирования работы мозга, в частности, нев-

рологи Поль Брока и Карл Вернике открыли рече-

вые зоны. К сожалению френологов, эти зоны были 

обнаружены сбоку, над ухом и возле него, в то время 

как по Галлю “орган речи” должен был располагаться 

строго в районе глаз.

Речевые зоны, выявленные Брока и Вернике, 

по сей день носят их имена. Если бы ученые нача-

ла XIX века продолжили поиски функциональных 

участков мозга, сегодняшние схемы его строения пе-

стрели бы именами других давно покойных людей, 

а не скучными ярлыками (такими как “первичная слу-

ховая кора”, “ДМО” или “зона V1”), которыми те-

перь принято обозначать выявляемые в мозге области. 

Но научное картирование мозга вышло из моды вме-

сте с френологией, и модульная теория его строения 

была во многом отвергнута учеными в пользу тео-

рии “массового действия”, согласно которой слож-

ные формы поведения порождаются совместной ра-

ботой всех клеток мозга.

На первый взгляд, середина XX века была не-

подходящим временем для тех, кто стремился ис-

пользовать физические методы для лечения психиче-

Возбуждение этого 
участка вызывало смех

“Орган веселости” 
(по Галлю)
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ских заболеваний или влияния 

на поведение. И все же психо-

хирургия в то время процве-

тала. В 1935 году лиссабонский 

невролог Антониу Эгаш Мониш 

узнал об экспериментах, в ходе ко-

торых агрессивным, беспокойным

шимпанзе перерезали определенные волокна в лобных 

долях мозга3. После этой операции, которую назва-

ли лейкотомией, животные становились спокойными 

и дружелюбными. Эгаш Мониш поспешил провести 

эту операцию людям, страдающим похожими наруше-

ниями, и добился тех же результатов. Фронтальная лей-

котомия (на основе которой впоследствии была раз-

работана более радикальная фронтальная лоботомия) 

быстро сделалась одной из стандартных методик, при-

меняемых в психиатрических больницах, и в 40-х го-

дах только в Америке было проведено не менее 20 ты-

сяч подобных операций4.

Применявшийся в то время в нейрохирургии 

подход с современных позиций кажется на редкость 

безрассудным. Его использовали для лечения чуть ли 

не любых психических расстройств, таких как депрес-

сия, шизофрения или маниакальный синдром, хотя 

никто еще понятия не имел, что именно вызывает 

симптомы этих недугов и почему перерезание воло-

кон в мозге должно помогать больным. Разъездные 

хирурги курсировали от больницы к больнице, возя 

с собой в машине свои инструменты, и за утро дела-

ли аж по дюжине таких операций. Один из них опи-

сывал свою методику так: “Проще простого. Беру ин-

струмент вроде ножа для колки льда… пробиваю кость 

над самым глазным яблоком, ввожу инструмент в мозг, 

верчу, разрезая нервные волокна, и дело с концом. Па-

циент при этом не чувствует ровным счетом ничего”3.

К сожалению, некоторые пациенты не просто ни-

чего не чувствовали во время операции, но и на всю 

оставшуюся жизнь сохраняли притупленность чувств 

и странную невосприимчивость к окружающему, 

из-за которой производили впечатление полуживых. 

Более того, эта операция не всегда позволяла избавить 

больного от агрессивности: сам Эгаш Мониш погиб 

от пули одного из своих пациентов, которому он сде-

лал лоботомию.

Может быть, распространенное в середине XX века 

увлечение перерезанием волокон в мозге скорее облегча-

ло страдания, чем причиняло их, но у врачей оно поро-

дило чувство крайней обеспо-

коенности, а у людей, далеких 

от медицины, — сохраняющее-

ся и по сей день подозритель-

ное отношение к психохирургии. 

В 60-х годах, когда были разрабо-

таны эффективные психотропные 

препараты, от применения хирургических методов 

лечения психических заболеваний почти полностью 

отказались.

В наши дни идея менять поведение людей и ле-

чить психические расстройства путем непосредствен-

ных манипуляций с мозгом вновь становится вос-

требованной. Однако на сей раз в основу подобных 

вмешательств в работу головного мозга положены го-

раздо более глубокие представления о том, как функ-

ционирует этот орган. Современные технологии 

нейровизуализации, такие как функциональная маг-

нитно-резонансная томография, позволяют иссле-

дователям изучать живой, работающий мозг. Сведе-

ния, которые им удалось получить, пролили свет как 

на психические заболевания, так и на природу наших 

повседневных ощущений.

Возьмем, например, боль. Исходя из общих сооб-

ражений, можно предположить, что в мозге есть осо-

бый болевой центр, связанный, возможно, еще с од-

ним участком мозга, отслеживающим ощущения, воз-

никающие в пораженной части тела. На самом деле, 

как показывают данные томографических исследова-

ний мозга, болевого центра в мозге нет. Боль возника-

ет в результате активации как участков мозга, связан-

ных с вниманием и эмоциями, так и участков мозга, 

непосредственно задействованных в чувствительно-

сти. Если разобраться, что представляет 

собой боль в плане активности мозга, 

станет ясно, почему нам бывает 

гораздо больнее, когда мы пре-

бываем в состоянии эмоцио-

нального напряжения, и по-

чему мы нередко не замеча-

ем боли (даже если организм 

Фронтальная лейкотомия пред-
полагала перерезание волокон, 
связывающих область бессозна-
тельных реакций, где вырабаты-
ваются эмоции, с областью коры, 
где они вызываются в сознании.

Речевая зона, открытая Брока Речевая зона (по мнению френологов)
Речевая зона, 
открытая Вернике
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весьма серьезно повре ден), когда 

наше внимание поглощено чем-то 

более важным.

Некоторые психические функ-

ции, представляющиеся нам про-

стыми (например, боль), оказыва-

ются сложнее, чем можно было ожидать, а другие, 

производящие впечатление недоступных для пони-

мания, на самом деле выглядят на удивление меха-

нистическими. Нравственные принципы, альтру-

изм, “духовный” и религиозный опыт, эстетическое 

чувство, даже любовь — все это считалось недоступ-

ным для научного изучения. Но теперь понемно-

гу обнажаются физиологические корни этих таин-

ственных явлений, и в некоторых случаях выясняет-

ся, что ими можно манипулировать путем простого 

прикосновения электрода к некоему участку мозга. 

Так, вживленные в мозг электростимуляторы могут 

избавить человека от ощущения мрачной безысход-

ности, связанного с депрессией, прежде считавшейся 

чисто душевным недугом6, а также от навязчивых со-

стояний, причем и в случаях, когда все традиционные 

средства оказываются бессильны7. Чувства освобо-

ждения от телесной оболочки, пребывания вне вре-

мени и даже трансцендентального опыта — все это 

можно вызывать искусственно, возбуждая определен-

ным образом соответствующие участки мозга. Мож-

но даже купить себе шлем, посылающий сквозь череп 

электронные волны, включающие и выключающие 

соответствующие нервные клетки, и позволяющий 

по желанию получать “интенсивный духовный опыт”. 

Какими бы сомнительными ни казались реклами-

руемые таким образом свойства шлема, они основа-

ны на данных серьезных научных работ. Результаты 

ряда новаторских исследований, которые с 80-х го-

дов ведет канадский нейробиолог Майкл Персин-

гер, показали, что нарушение электрической актив-

ности в мозге (особенно в районе височных долей) 

вызывает у большинства людей необычные субъек-

тивные состояния, в том числе ощущение отделения 

от тела и присутствия невидимого разумного суще-

ства8. Все это свидетельствует, что такие чувства, как 

веселость, благоговение, любовь или ужас можно пе-

режить независимо от внешних обстоятельств, с ко-

торыми их обычно связывают. Чтобы испытать влече-

ние, не требуется предмета обожания, чтобы почув-

ствовать страх, не требуется угроза, а чтобы ощущать 

духовное общение, не требуется присутствие сверхъ-

естественных существ. Если подстегнуть мозг, он 

способен самостоятельно порождать любые, по сути, 

ощущения.

Как он это делает? Каким образом это объеди-

нение скоплений клеток и переплетений отростков, 

связывающих клетки, порождает ощущения, управля-

ет всем нашим телом? Ощущения возникают из элек-

трических разрядов, происходящих в клетках моз-

га — нейронах. Но разрядов в одном-единственном 

нейроне недостаточно даже для того, чтобы заставить 

веко дергаться во сне, не говоря уже об осознанном 

восприятии. Паттерны активности мозга, достаточ-

но сложные, чтобы порождать мысли, чувства и вос-

приятие, возникают лишь тогда, когда один нейрон 

возбуждает соседние, которые, в свою очередь, возбу-

ждают следующие, и так далее.

Для возникновения даже ничтожнейшей из мыс-

лей миллионы нейронов возбуждаются в унисон. 

Даже в состоянии покоя томограф демонстрирует 

сложнейший калейдоскоп наблюдаемой в мозге ак-

тивности, характер которой постоянно меняется. Эта 

форма работы мозга “по умолчанию” связана с меч-

тами, самоанализом и раздумьями. При этом время 

от времени, если человек пытается решить в уме слож-

ную задачу или испытывает сильные эмоции, у него 

“зажигается” весь мозг.

Любые входящие ощущения вызывают новые 

формы нейронной активности, иные из которых 

приводят к физическим изменениям, позволяющим 

воспроизводить эти формы активности в виде вос-

поминаний. Однако большинство образуемых такой 

активностью конфигураций существует лишь доли 

секунды, обрекая на забвение мимолетно воплотив-

шиеся в них ощущения.

Сохраняющиеся конфигурации могут, в свою 

очередь, связываться с активностью других групп ней-

ронов и запускать ее, формируя ассоциации (усвоен-

ные знания) или совместно создавая новые понятия. 

Теоретически всякий раз, когда возбуждается опреде-

ленная группа взаимосвязанных нейронов, это дол-

жно порождать один и тот же фрагмент мысли, чув-

ства или неосознаваемой работы мозга, но на практи-

ке работа нашего мозга слишком непостоянна, чтобы 

та или иная форма его активности повторялась в не-

изменном виде. На самом деле в нем возникают по-

хожие, но слегка видоизмененные конфигурации 
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Дендрит

Аксон

Тело клетки

Синапс Аксон

Синаптический 
пузырек

Митохондрия

Постсинаптическая 
мембрана

Дендрит

Обзорная экскурсия

Головной мозг человека сопоставим по размеру 

с кокосовым орехом и напоминает по форме грец-

кий орех, по цвету — сырую печенку, а по конси-

стенции — замороженное сливочное масло. В его 

состав входят два больших полушария, покрытые 

тонкой оболочкой из морщинистой серой ткани. 

Эту оболочку называют корой больших полуша-

рий. Углубления на ее поверхности называют бо-

роздами, выпуклости — извилинами. Ландшафт, 

образуемый бороздами и извилинами, у раз-

ных людей слегка различается, но главные склад-

ки коры, подобно вертикальному углублению под 

носом на верхней губе или морщинкам, образую-

щимся к старости у уголков глаз, свойственны 

всем нам и используются в качестве ориентиров 

на этой “местности”. Под задней частью основ-

ной массы мозга располагается мозжечок, “ма-

ленький мозг”, частично прикрытый большими 

полушариями. У живших в незапамятные време-

на предков млекопитающих мозжечок был основ-

ным отделом мозга, но теперь главную роль взял 

на себя разросшийся конечный мозг, образующий 

большие полушария.

Каждое из полушарий разделено на четыре доли, 

границы между которыми отмечены складками. 

В самой задней части каждого полушария распо-

лагается затылочная доля, внизу сбоку, в райо-

не уха — височная, вверху — теменная, а спере-

ди — лобная. Каждая из четырех долей обрабаты-

вает свою информацию. Затылочная доля состоит 

почти исключительно из отделов, обрабатываю-

щих зрительную информацию. Теменная занима-

ется в основном функциями, связанными с движе-

нием, ориентацией, расчетами и определенными 

формами узнавания. Височная занимается звуком, 

восприятием речи (обычно только в левом полу-

шарии) и некоторыми аспектами памяти. Лобная 

доля ведает самыми сложными из функций мозга: 

мышлением, формированием понятий и планиро-

ванием. Кроме того, лобные доли играют важную 

роль в сознательном переживании эмоций.

Если разрезать мозг на половинки по средней ли-

нии, отделив полушария друг от друга, мы увидим, 

что под корой располагается сложное скопление мо-

дулей: вздутий, трубок и камер. Некоторые из них 

можно уподобить по размеру и форме орешкам, ви-

ноградинам или насекомым, но многие не похожи 

ни на какие привычные вещи. Каждый из модулей 

выполняет свою функцию или функции, и все мо-

дули связаны перекрещивающимися проводами ак-

сонов. Большинство модулей окрашены в серова-

тый цвет, придаваемый им плотно упакованными 

телами нейронов. Однако связывающие их тяжи 

светлее, потому что покрыты оболочкой из белого 

вещества миелина, играющего роль изолятора, по-

могающего электрическим импульсам быстро рас-

пространяться по аксонам.



вырисовывающийся ландшафт

15

Гипоталамус

Лимбическая система

Основные модули

Хвостатое ядро

Миндалина

Гиппокамп

За исключением единственной структуры — эпи-

физа в глубине мозга, — каждый модуль мозга име-

ется у нас в двух экземплярах — по одному на по-

лушарие. В этой книге о модулях всегда говорится 

в единственном числе, но на самом деле они все-

гда парные. В тех случаях, когда необходимо указать 

на различия между двумя модулями одной пары, от-

мечается, какой из них имеется в виду.

Самая заметная структура на внутренней поверх-

ности каждой половинки разрезанного мозга — это 

изогнутая полоска белой ткани, образующей объе-

мистую границу между складчатой корой и распо-

ложенной под ней системой модулей. Это мозоли-

стое тело, соединяющее полушария друг с другом 

и играющее роль моста, по которому в обе стороны 

постоянно передается информация, так что обыч-

но полушария работают как единое целое. Совокуп-

ность модулей, расположенных под мозолистым те-

лом, называют лимбической системой. Эта система 

в эволюционном плане древнее коры, и ее иногда 

называют также “мозгом млекопитающих”, исходя 

из представлений о том, что она впервые возник-

ла у древнейших млекопитающих. Работа этой ча-

сти мозга, как и еще более древних его частей, рас-

положенных под ней, совершается бессознательно, 

но оказывает сильнейшее воздействие на наши ощу-

щения: лимбическая система тесно связана с распо-

ложенной над ней осознающей корой и постоянно 

посылает туда информацию.

В лимбической системе рождаются эмоции, а так-

же большинство из многочисленных потребностей 

и побуждений, которые заставляют нас вести себя 

тем или иным образом, помогая нам, по крайней 

мере обычно, увеличивать свои шансы на выжива-

ние. Но у модулей лимбической системы есть нема-

ло других функций. Например, таламус представля-

ет собой нечто вроде ретрансляционной станции, 

распределяющей поступающую в нее информа-

цию по соответствующим частям мозга для даль-

нейшей обработки. Под ним располагается гипо-

таламус, который вместе с гипофизом постоянно 

поправляет настройки нашего организма, поддер-

живая его в состоянии наилучшей приспособлен-

ности к окружающей среде. Гиппокамп — “морской 

конек” (сходство с которым можно заметить, толь-

ко если посмотреть на этот орган в разрезе и на-

прячь воображение) — необходим для формиро-

вания долговременной памяти. В расположенной 

перед ним миндалине возникает и поддерживается 

чувство страха.

Еще ниже располагается ствол головного мозга. 

Это самая древняя часть мозга, возникшая более по-

лумиллиарда лет назад и довольно похожая на весь 

головной мозг современных рептилий. В связи 

с этим ее часто называют “рептильным мозгом”. 

Ствол образован нервами, идущими от тела через 

позвоночник и передающими информацию о раз-

ных частях организма в головной мозг. Скопления 

клеток в стволе определяют общий уровень насто-

роженности организма и регулируют вегетативные 

процессы: дыхание, сердцебиение, давление крови 

и так далее.

Если посмотреть на любой участок мозга при боль-

шом увеличении, можно увидеть плотную сеть кле-

ток. Большинство из них — глиальные клетки, срав-

нительно просто выглядящие структуры, основная 

функция которых состоит в склеивании всей кон-

струкции и поддержании ее физической целостно-

сти. Глиальные клетки также играют определенную 

роль в усилении или синхронизации электрической 

активности в мозге: например, они могут усиливать 

боль, как при воспалении седалищного нерва, воз-

буждая нейроны, передающие болевые сигналы.

Таламус

Скорлупа
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