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Р
азобраться в биологической природе человеческой 

психики — ключевая задача науки x xi века. Мы стре-

мимся понять биологическую природу восприятия, 

обучения, памяти, мышления, сознания и пределов 

свободы воли. Еще несколько десятилетий назад казалось 

немыслимым, что биологи получат возможность изучать эти 

явления. До середины x x века идею того, что самые глу-

бокие тайны человеческой психики, сложнейшей системы 

явлений во вселенной, могут быть доступны биологиче-

скому анализу, возможно, даже на молекулярном уровне, 

нельзя было принимать всерьез.

Впечатляющие достижения в области биологии по-

следних пятидесяти лет сделали это возможным. Совершен-

ное Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком в 1953 году 

открытие структуры ДНК произвело революцию в биологии, 

предоставив ей рациональную основу для изучения того, 

как информация, записанная в генах, управляет работой 

клетки. Это открытие позволило понять фундаментальные 

принципы регуляции работы генов — как гены обеспечи-
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вают синтез белков, определяющих функционирование 

клеток, как гены и белки включаются и выключаются в ходе 

развития организма, определяя его строение. Когда эти 

выдающиеся достижения остались позади, биология наряду 

с физикой и химией заняла центральное место в созвездии 

естественных наук.

Вооруженная новыми знаниями и уверенностью, биоло-

гия устремилась к своей высочайшей цели — разобраться 

в биологической природе человеческой психики. Работа 

в этом направлении, долгое время считавшемся ненауч-

ным, уже идет полным ходом. Более того, когда историки 

науки будут рассматривать последние два десятилетия 

x x века, они, скорее всего, обратят внимание на неожи-

данный факт: самые ценные открытия того времени, каса-

ющиеся человеческой психики, были получены не в рамках 

дисциплин, традиционно работавших в этой области, таких 

как философия, психология или психоанализ. Они стали 

возможны благодаря слиянию этих дисциплин с биоло-

гией мозга — новой синтетической дисциплиной, которая 

расцвела благодаря впечатляющим достижениям молеку-

лярной биологии. В результате возникла новая наука о пси-

хике, использующая возможности молекулярной биологии 

для исследования великих тайн жизни.

В основе новой науки лежат пять принципов. Первый 

состоит в том, что наша психика неотделима от мозга. Мозг — 

это сложный, обладающий огромными вычислительными 

способностями биологический орган, который формирует 

ощущения, регулирует мысли и чувства и управляет дейст-

виями. Мозг отвечает не только за сравнительно простые 

формы двигательного поведения, такие как бег или прием 

пищи, но и за те сложные действия, в которых мы видим 

квинтэссенцию человеческой природы: мышление, речь 

или создание произведений искусства. В этом аспекте чело-
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веческая психика предстает системой операций, выполняе-

мых мозгом, почти так же, как ходьба — это система опера-

ций, выполняемых ногами, только в случае мозга система 

значительно сложнее.

Второй принцип заключается в том, что каждая психиче-

ская функция мозга, от простейших рефлексов до наиболее 

творческих форм деятельности в области языка, музыки 

и изобразительного искусства, выполняется специализиро-

ванными нейронными цепями, проходящими в различных 

участках мозга. Поэтому биологию человеческой психики 

лучше обозначать термином biology of mind, указывающим 

на систему психических операций, выполняемых этими 

цепями, чем термином biology of the mind, подразумева-

ющим некоторое местоположение нашей психики и пред-

полагающим, что у нас в мозге есть определенное место, 

в котором выполняются все психические операции1.

Третий принцип: все эти цепи состоят из одних и тех же 

элементарных сигнальных единиц — нервных клеток (ней-

ронов). Четвертый: в нейронных цепях для генерации сиг-

налов внутри нервных клеток и передачи их между клет-

ками используются молекулы особых веществ. И последний 

принцип: эти специфические сигнальные молекулы эво-

люционно консервативны, то есть остаются неизменными 

на протяжении миллионов лет эволюции. Некоторые 

из них присутствовали в клетках наших древних предков 

и могут быть обнаружены сегодня у самых далеких и эво-

1 Английское слово mind не имеет в русском языке однозначного соответствия. 

В этой книге оно используется в основном в самом широком значении, при-

близительно соответствующем русскому слову “психика”, но может означать 

также, например, “разум”, “мышление”, “мнение”. Термин biology of mind 

можно дословно перевести как “биология психики”. С определенным артик-

лем (biology of the mind) этот термин приобретает несколько иные смысловые 

оттенки, разъясняемые здесь автором. (Здесь и далее — прим. перев.) 
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люционно примитивных родственников — одноклеточных 

организмов, таких как бактерии и дрожжи, и простых мно-

гоклеточных организмов типа червей, мух и улиток. Чтобы 

успешно маневрировать в своей среде обитания, эти суще-

ства используют молекулы тех же веществ, что и мы, чтобы 

управлять своей повседневной жизнью и приспосабли-

ваться к окружающей среде.

Таким образом, новая наука о психике не только откры-

вает нам путь к познанию самих себя (как мы воспринимаем 

окружающее, учимся, запоминаем, чувствуем и действуем), 

но и дает возможность по-новому взглянуть на себя в кон-

тексте биологической эволюции. Она позволяет понять, 

что человеческая психика развилась на основе веществ, 

которыми пользовались еще наши примитивные предки, 

и что необычайная консервативность молекулярных меха-

низмов, регулирующих разнообразные жизненные про-

цессы, свойственна также и нашей психике.

В связи с тем, как много биология психики может сде-

лать для нашего личного и общественного благосостояния, 

научное сообщество сегодня единодушно: эта дисциплина 

станет для x xi века тем же, чем для x x века стала биология 

гена.

Помимо того что новая наука о психике обращается 

к ключевым вопросам, занимавшим умы западных мыс-

лителей с тех пор, как более двух тысяч лет назад Сократ 

и Платон впервые взялись рассуждать о природе психиче-

ских процессов, она также открывает возможность на прак-

тике разобраться в важных для нашей повседневной жизни 

вопросах, касающихся психики. Наука перестала быть пре-

рогативой ученых. Теперь она — неотъемлемая часть совре-

менной жизни и культуры. Средства массовой информации 

почти каждый день передают сведения специального харак-

тера, едва ли доступные для понимания широкой обще-
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ственности. Люди читают о потере памяти, вызываемой 

болезнью Альцгеймера, и о так называемой возрастной 

потере памяти и пытаются понять, часто безуспешно, раз-

ницу между этими двумя расстройствами, из которых пер-

вое неумолимо прогрессирует и приводит к смерти, а вто-

рое относится к сравнительно легким недугам. Они слышат 

о ноотропных препаратах, но плохо представляют себе, чего 

от них ожидать. Им говорят, что гены влияют на поведение 

и что нарушения в этих генах вызывают психические забо-

левания и неврологические расстройства, но не говорят, 

как это происходит. Наконец, люди читают, что различия 

способностей, связанные с полом, влияют на образование 

и карьеру мужчин и женщин. Означает ли это, что женский 

мозг отличается от мужского?

Большинству из нас в личной и общественной жизни 

придется принимать решения, имеющие отношение к био-

логическому пониманию психики. Некоторые из них потре-

буются в попытках разобраться в изменчивости нормаль-

ного человеческого поведения, другие будут касаться более 

серьезных психических и неврологических расстройств. По-

этому совершенно необходимо, чтобы у каждого появился 

доступ к новейшим научным сведениям, представленным 

в ясной, доступной форме. Я разделяю убеждение, распро-

страненное сегодня в научной среде, что мы обязаны обес-

печить общественность такими сведениями.

Еще на раннем этапе своей работы в нейробиологии 

я осознал, что люди, не имеющие естественнонаучного 

образования, так же искренне стремятся что-то узнать 

про новую науку о человеческой психике, как мы, ученые, 

стремимся рассказать о ней. Это вдохновило меня и одного 

из моих коллег по Колумбийскому университету, Джеймса 

Шварца, на создание учебника “Принципы нейробиологии” 

(Principles of Neural Science) — вводного курса для коллед-


