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Стремление идти в ногу со временем при изучении когнитивной нейробиологии 
очень схоже со стремлением оседлать на серфинге Большую волну около пляжа 
Вайкики. От постоянного появления новых фактов в этой области становится 
захватывающе интересно и немного страшно. И все же мы продолжаем взби-
раться на наши умственные доски для серфинга, чтобы поймать набегающую 
волну этого все усложняющегося научного знания. Данная книга создавалась 
с целью формирования общего представления о  еще только зарождающейся 
науке. Особый стиль изложения основного материала делает ее доступной как 
для студентов, так и для всех интересующихся читателей любого уровня. 

Второе издание книги претерпело ряд усовершенствований.
1. Добавлена новая глава Гены и молекулы мышления (гл. 16), которая знако-

мит читателя с современными разработками в области молекулярных основ 
сознания. Известно, что нейроны формируют связи с другими нейронами, 
экспрессируя белки под контролем генетического (и эпигенетического) ап-
парата клетки. Таким образом, знание молекулярного уровня необходимо 
для понимания таких функций, как обучение, речь, восприятие и других. 

2. С учетом данных, полученных за последние десять лет, полностью пере-
смотрена глава о Сознании и внимании (гл. 8). Невероятный прорыв в данной 
области позволил совершить открытие новых методов регистрации деятель-
ности мозга. Например, было показано, что мозговые ритмы несут информа-
цию как о сознательных, так и о бессознательных процессах.

3. Была произведена большая ревизия гл. 12 Цели, управляющий контроль и 
действия, в которой с позиции современных данных о строении префрон-
тальной коры проясняются многие загадки о значении лобных долей — «ор-
ганов цивилизации», длительное время считавшихся непостижимыми.

4. Добавлены новые текстовые вставки Перспективы когнитивной нейрона-
уки. Свои точки зрения на важные направления и открытия, сделанные не-
давно в рамках когнитивной нейронауки, представляют ведущие ученые со 
всего мира:
 Нельсон Кован (Nelson Cowan, PhD), Университет Миссури
 Давид Иглман (David Eagleman, PhD), Медицинский колледж Бэйлора
 Джеральд Эдельман (Gerald Edelman, MD), Институт нейронаук
 Пол Флетчер (Paul Fletcher, PhD), Кембриджский университет
 Анжела Фридеричи (Angela Friederici, PhD), Институт человеческой ког-

нитологии и науки о мозге общества Макса Планка
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 Кристофер Фрис (Christopher Frith, PhD), Центр исследования мозга 
«Вэлкам Траст»

 Кристоф Кох (Christof Koch, PhD), факультет биологии Калифорнийского 
технологического института

 Стефан Л. Макник (Stephen L. Macknik, PhD), Нейрологический инсти-
тут Барроу

 Сюзана Мартинез-Конде (Susana Martinez-Conde, PhD), Нейрологиче-
ский институт Барроу

 Анирудх Пател (Aniruddh Patel, PhD), Институт нейронаук
 Чаран Ранганах (Charan Ranganath, PhD), Университет Калифорнии, 

Дейвис 
 Майкл Рагг (Michael Rugg, PhD), Университет Калифорнии, Ирвин
 Дженни Саффран (Jenny Saffran, PhD), Университет Висконсина, Мэди-

сон
 Лари Скваер (Larry Squire, MD), Университет Калифорнии, Медицинская 

школа Сан Диего
5. Во второе издание включен словарь терминов. Так как освоение терминоло-

гии является одним из наиболее сложных этапов изучения когнитивной ней-
ронауки, мы надеемся, что это дополнение будет хорошим вспомогательным 
средством для студентов и преподавателей. 

6. В начало книги помещен новый мини-атлас человеческого мозга, знание 
строения которого служит первым шагом к пониманию когнитивных наук. 
Так как мозг невероятно сложен по своему топографическому устройству, в 
первом издании мы использовали иллюстрации из анатомии Грея и других 
источников издательства Elsevier/Academic Press. Для  большей помощи но-
вичкам при изучении «ландшафта мозга» во второе издание добавлен мини-
атлас — компас и карта «территории». 

7. И наконец, приложение по методам визуализации мозга было полностью 
обновлено экспертом в данной области, доктором Томасом Рамсой из Уни-
верситета Копенгагена.

Как писали Кристофер Фрис, Михаель Познер и другие, в последние не-
сколько десятилетий мы наблюдаем заключение союза между когнитивной на-
укой и наукой о мозге, который строится на взаимовыгодных исходных пре-
имуществах каждой из них. Когнитивные механизмы и механизмы восприятия, 
изучавшиеся на уровне поведения, в настоящее время могут наблюдаться непо-
средственно на уровне работы самого мозга благодаря использованию новей-
ших методов визуализации мозговых процессов. Впервые в реальном времени 
мы можем наблюдать деятельность живого мозга, которая формировалась в 
процессе эволюции более сотни миллионов лет. Результаты этого исследования 
невероятно богаты и соединяют в себе новейшие данные психологии и биоло-
гии, медицины, биохимии и физики. В то же время наибольшее число научных 
разработок строится на базе хорошо устоявшихся психологических концепций 
и методик. В результате мы можем наблюдать, как психология и наука о мозге 
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удивительным образом дополняют друг друга. Когнитивная нейронаука стано-
вится обязательной составляющей образовательных программ по психологии, 
биологии, педагогике и медицине.

Сложно охватить науку о мышлении за один курс. Многие лекторы замеча-
ют, что большая часть учебного времени тратится на изучение строения самого 
мозга, и очень мало времени остается для освещения сложных интегративных 
процессов. Несмотря на то, что знание устройства мозга необходимо, фокуси-
рование исключительно на анатомии может помешать достижению целей пре-
подавания. 

В данной книге к решению этой проблемы авторы подходят с нескольких 
сторон. Во-первых, текст в своей основе придерживается гибкой обучающей 
линии, которая включает стандартные разделы, такие как сенсорное восприя-
тие в зрительной и слуховой системах, рабочая память, внимание и сознание, 
высшие нервные функции, язык и восприятие, когнитивная деятельность, эмо-
ции, социальное познание и развитие. Во-вторых, знакомство с деятельностью 
мозга происходит постепенно, шаг за шагом, с поэтапным усложнением мате-
риала. Для облегчения восприятия информации в книге используется особая 
функциональная основа. Этот широко распространенный способ позволяет со-
брать все главные разделы в единую схему, которая углубляется и разрастается 
деталями по ходу изложения. Функциональную основу книги можно рассма-
тривать с разных сторон. Например, процесс хранения информации можно из-
учать исходя из понятий активной рабочей памяти, а восприятие, когнитивную 
и высшую нервную деятельность — на фоне постоянного сохранения в мозге 
текущей информации (гл. 2). Функциональная основа помогает разобраться в 
обоих случаях.

После прохождения бесплатной регистрации для преподавателей и студен-
тов становится доступной информация на сайте http://textbooks.elsevier.com. 
Дополнительные материалы для старших наставников включают все рисунки 
книги и подписи к ним в формате PowerPoint, а также видеоинструкции и муль-
тимедийные файлы. Студенты могут ознакомиться с краткими обзорами глав, 
тестами, рисунками и видео. Сайт будет постоянно обновляться и дополняться 
в зависимости от поступления новых данных, и авторы будут рады учесть ваши 
предложения и идеи по поводу его содержимого.

Материал глав предлагается изучать в любой последовательности, удобной 
для преподавания. Для студентов, продолжающих обучение,  содержание  глав 
4 и 5 можно подать в кратком изложении. Для начальных курсов эти темы яв-
ляются основными и могут быть дополнены информацией из приложения  (ав-
торы — Томас Рамсой с коллегами). Приложения также удобно использовать в 
качестве справочного материала.

В книге рассматриваются все возможные нарушения мозговой деятельности, 
начиная с описания случаев повреждения памяти у Генри Молайсона (Henry 
Gustav Molaison, HM) и  возникновения антероградной амнезии в результате 
вирусной инфекции у Клайва Веринга (гл. 2 и 9) и заканчивая слепым зрением, 
гемиагнозией, прозопагнозией и другими расстройствами зрительной систе-

http://textbooks.elsevier.com
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мы. В гл. 11, посвященной высшим нервным функциям, описаны расстройства, 
вызванные чрезмерным или недостаточным центральным управлением. Так, в 
случае некоторых расстройств не наблюдаются нарушения двигательной систе-
мы и когнитивных функций: кажется, что пациенты просто не желают выпол-
нять движение. Однако иногда они спонтанно начинают копировать поведение 
другого человека и не могут остановиться. Например, импульсивно поднима-
ются, если осматривающий их врач встает со стула. Подобные расстройства, 
связанные с чрезмерным или недостаточным центральным управлением, по-
зволяют выявить основы высших нервных функций человека. 

Ряд нарушений имеет психологические аналоги. Профессиональные музы-
канты, такие как Ван Клиберн (Van Cliburn), иногда не в состоянии подавить 
желание подпевать во время игры на инструменте, а высококвалифициро-
ванные специалисты могут потерять высший контроль над автоматическими 
действиями, особенно при наличии одновременной мыслительной нагрузки. 
Наоборот, классическим симптомом глубокой депрессии, например, является 
невозможность инициировать и выполнить движение. Области мозга, задей-
ствованные в такие «чисто психологические» недостатки, как правило, связаны 
с органическими нарушениями. Здесь мы наблюдаем еще один пример значи-
тельного упрощения информации, что позволяет читателям получить общую 
картину быстрее, чем разрозненные факты.

В научных исследованиях психологическая тематика обычно сводится к рас-
смотрению данных о работе мозга. Например, на сегодняшний день считается, 
что вербальное проявление классической рабочей памяти — возможность мыс-
ленно повторять последовательности чисел и наборы слов — является частью 
нормального проявления речевой функции. Однако открытие возможности ак-
тивации областей мозга, ответственных за речевые функции, при мысленном 
повторении слов (Baddeley, 2003), доказывает, что «фонологическая петля» ра-
бочей памяти, больше не является отдельной когнитивной функцией, а рассма-
тривается в виде беззвучной активности речевой зоны коры. Похожие резуль-
таты (Kosslyn et al., 2004) показали, что при создании мысленных зрительных 
образов участвует совокупность областей коры головного мозга, вовлеченных в 
нормальную зрительную перцепцию. Более удивителен тот факт, что внимание 
к зрительным стимулам очень тесно связано с контролем движений глаз. Спор-
тсмены и музыканты используют сенсомоторные области коры головного мозга 
для осуществления мысленных тренировок. Таким образом, во «внутренние» и 
«внешние» процессы вовлечены перекрывающиеся области мозга, что значи-
тельно облегчает понимание вышеизложенных фактов.

В когнитивной нейробиологии далеко не всегда существует возможность 
упрощенно изложить факты. Авторы смогли организовать данный текст на 
основе повторения тем, благодаря чему материал стал легче для понимания и 
преподавания и позволяет нам исследовать широкий круг основных проблем, 
включающих эмоции, социальный разум и развитие.

Для углубления знаний студентов разработаны дополнительные материалы. 
Они  представлены с помощью наглядных пособий, изображений и обучающих 
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схем, а также в виде презентаций формата PowerPoint и видеоклипов. Наилуч-
шим образом проиллюстрировать ряд феноменов можно на примере экспери-
ментов и с помощью видеоматериала. Например, можно показать пациента с 
синдромом окружения (псевдокома), который способен общаться с окружаю-
щим миром только при помощи движения глаз по виртуальной клавиатуре. Для 
сравнения можно продемонстрировать пациента, который  выглядит аналогич-
но, но находится в настоящей коме.

Для облегчения процесса обучения в конце каждой главы приводятся во-
просы для повторения и графические упражнения. Мы особенно рекомендуем 
пользоваться такими упражнениями, так как самостоятельное создание слож-
ных трехмерных моделей организации мозга способствует лучшему их пони-
манию.

В книге представлен ряд актуальных тем о постоянно меняющихся пер-
спективах когнитивной нейронауки. Одной из них является взаимоотношение 
«разума», такого как мы его осознаем, и «мозга», такого как мы его наблюда-
ем, т. е. исторически сложившаяся проблематика о сознании и его мозговых 
коррелятах. Как недавно сказал Алан Бэдли (Alan Baddeley), «пожалуй, самым 
значительным изменением за последние двадцать лет в области психологии и 
когнитивной науки…можно назвать принятие того, что сознание является за-
конной и разрешимой научной проблемой».

Новый взгляд на проблему сознания внес изменения в исследования процес-
сов восприятия, памяти и внимания, которые можно наблюдать в пионерских 
работах Енделя Тульвинга (Endel Tulving), Дэниела Шахтера (Daniel Shachter), 
Джеральда Эдельмана (Gerald Edelman), Френсиса Крика (Francis Crick), Кри-
стофа Коха (Chrisnof Koch) и других. В то время как во многих других учебни-
ках имеется только одна отдельная глава про сознание, мы считаем, что к этой 
широкой теме надо постоянно возвращаться по ходу всего учебника. Как было 
написано в юбилейной 125-й статье в журнале Science, проблема сознания счи-
тается в настоящее время одной из самых главных, неразрешенных проблем 
биологии. Несмотря на то что многое в этом вопросе еще необходимо понять, 
психологи уже давно изучают процессы сознания в контексте таких проблем, 
как «эксплицитное сознание» и «фокусное внимание». Эти понятия оценивают-
ся исходя из точного поведенческого ответа и с самого начала развития психо-
физики, т. е. более двух сотен лет назад, сигнализируют о наличии когнитивных 
процессов в мозге. Таким образом, термин «сознание» может быть использован 
как ярлык, аналогичный «памяти» и «восприятию», с определенным числом 
подтем, таких как подсознательное восприятие, автобиографическая память и 
селективное внимание.

Произвольный контроль функций и деятельности тоже перемещается в ис-
следованиях на передний план, но иногда под названиями «стратегический 
контроль» и «высшие психические функции». В мозге произвольные и непро-
извольные функции могут быть четко разделены на основании данных анато-
мии и физиологии. Значительные различия возникают также при визуализации 
функций мозга и поведения. И наконец, изучение высших психических функ-
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ций открывает новое понимание «личности» в повседневной жизни, что изуча-
ется социальной и личностной психологией. 

Все эти разделы показывают поразительную взаимозависимость данных о 
поведении и работе мозга.

На сегодняшний день механизмы возникновения эмоций и социального по-
ведения также находятся в развитии. «Зеркальные нейроны» связывают с воз-
можностью воспринимать намерения других; бессознательные «лица угрозы» 
могут стимулировать миндалину; и противоположные проявления самокон-
троля, вероятно, приводят к возникновению конкурирующих импульсов в пре-
фронтальной коре. 

Когнитивная нейробиология расположена на передовом крае науки и пред-
ставляет интерес для многих ученых. Наградой студентам за старания при ее 
изучении будет более глубокое понимание человеческой природы, которая ни-
когда не была более понятной и убедительной, чем сейчас.

Авторы выражают огромную благодарность доктору Йоханесу Мензелу 
(Johannes Menzel), редактору издательства Elsevier, за предложенные решения и 
помощь в разработке структуры книги. Мы очень признательны Кларе Каруана 
(Clare Caruana), редактору по развитию отдела книг по биологическим наукам, 
Academic Press, Elsevier, за ее руководство и поддержку на протяжении работы 
над вторым изданием. Во время подготовки текста Йоханес и Клара занялись 
новыми и более сложными проектами, и мы приняли в наш коллектив Май-
ка Хейли (Mica Haley), старшего рецензента издательства, и Мелиссу Тернер 
(Melissa Turner), редактора по развитию. Майк и Мелисса начали работу над 
вторым изданием и с легкостью провели нас через сложные стадии подготовки 
этого огромного текста. Мы ценим их бесконечную доброту, советы и поддерж-
ку, оказанные на всем протяжении этого трудного периода. Более того, данная 
работа не была бы закончена без использования обширных архивных ресурсов 
издательства.

Мы благодарны многим нашим сотрудникам, которые поделились своими 
знаниями и опытом. Среди них:

Даниэла Бальслев (Daniela Balslev)
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Дания
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Джейсон М. Чейн (Jason M. Chein)
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Мелани Кун (Melanie Cohn)
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Элконон Голдберг (Elkhonon Goldberg)
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...мозг, и только мозг порождает у нас удовольствие, радость, смех и шут-
ки, так же как печаль, страдание, горе и слезы. Посредством мозга мы ду-
маем, видим, слышим и отличаем безобразное от прекрасного, плохое от хо-
рошего, приятное от неприятного... когда мозг молчит, человек способен как 
следует размышлять. 

Приписывается Гиппократу, V век до н.э.
(цит. по: Kandel et.al., 1991).

Наверху слева: тело человека и основные плоскости сечений. Внизу слева: 
обычный вид мозга с левой стороны. Левое полушарие «смотрит» влево. Го-
лубая область в задней части мозга является затылочной долей. Диаграмма в 
нижней правой части рисунка иллюстрирует «иерархию нейронов», упрощен-
ный способ демонстрации нейрональных связей в коре. А на верхней правой 
части рисунка вы можете рассмотреть «круговую иерархию». Желтая стрелка 
в центре круга обозначает наиболее распространенную точку зрения на роль 
перцептивного сознания в мозге. (Источник: Drake et al., 2005.)
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1.0. Введение

Эта глава дает общие представления о когнитивной нейронауке, объединя-
ющей психику и мозг. С точки зрения современных знаний о Вселенной, 
мозг — самая сложная структура, с десятками миллиардов нервных клеток, 
триллионами межнейронных связей. Мозг реагирует на поступление различ-
ных молекул (допустим, бокал вина) или на внешние стимулы (например, 
важная новость). Некоторые процессы в нервной системе протекают за ты-
сячные доли секунды, тогда как другие продолжаются в течение десятиле-
тий. Несмотря на разнообразие рабочих ситуаций, о системе психика–мозг 
накопилось много несложных для восприятия базовых фактов, которые будут 
рассмотрены в этой книге. 

Глава 1

Психика и мозг
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2.0. Приглашаем в нейропсихологию

Когда речь заходит о последней декаде развития когнитивной нейронауки, 
трудно избежать определений «впечатляющее», «революционное». Результа-
ты, накопленные за столетие исследований поведения организмов и устройства 
мозга, получили убедительное подкрепление благодаря новым технологиям ви-
зуализации мозга, возможности прижизненных наблюдений в реальном време-
ни. Разумеется, это не просто подтверждение уже известного. Регистрация де-
ятельности живого мозга позволила получить новые факты, выдвинуть новые 
идеи, поставить новые вопросы. Многие ученые почувствовали, что через про-
пасть между исследованиями психики и мозга переброшен мост. Для проблем, 
которые издавна признавались запутанными, теперь удается найти остроумные 
решения. 

Одновременно с ощущением прогресса значительно расширились наши 
знания. Всего лишь десять лет назад специалисты в области поведения вряд 
ли усматривали связь между представлениями о когнитивной деятельности 
человека, выдающимися достижениями генетики, данными о молекулярном 

Рис. 1.1. Рембрандт, «Урок анатомии доктора Тульпа». Эта историческая картина пока-
зывает переживания, связанные с первыми революционными сдвигами в научных пред-
ставлениях о мозге и теле человека. Доктор Тульп (справа) демонстрирует, как мышцы 
предплечья управляют движениями кисти. Систематическое изучение анатомии челове-
ка путем посмертного препарирования тел стало началом тщательных эмпирических на-
блюдений, которые не потеряли свое значение до сих пор. (Источник: Masquelet, 2005.)
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Книга знакомит читателя: 

• с современными методами визуализации мозга, позволяющими перейти на
новый уровень наблюдения (в реальном времени) и изучения когнитивных
механизмов и механизмов восприятия;

• с новейшими разработками в области молекулярных основ сознания;

• с результатами новых методов регистрации активности мозга, позволяющими
утверждать, что мозговые ритмы несут информацию как о сознательных, так
и о бессознательных процессах;

• с современными представлениями о строении префронтальной коры, на осно-
вании которых пересмотрена роль лобных долей, считавшихся непостижимыми.

Рассмотрены все возможные нарушения мозговой деятельности: от случаев 
повреждения памяти до возникновения слепого зрения, гемиагнозии, прозо-
пагнозии и других расстройств зрительной системы. 
Вы узнаете: 

• почему люди иногда спонтанно начинают повторять движения за другим чело-
веком и не могут остановиться;

• почему профессиональные музыканты иногда не в состоянии подавить желание
петь во время игры на инструменте;

• как спортсмены и музыканты, используя сенсомоторные области коры голов-
ного мозга, осуществляют мысленные тренировки;

• почему ученые считают, что сознание сегодня является законной и разрешимой
научной проблемой;

• как возникают эмоции и чем обусловлено наше социальное поведение.

Для студентов и специалистов по психологии, биологии, педагогике и медицине. 
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Высший уровень решения задач. Микронезийская навигация — пример чрезвычайно 
сложного для успешной реализации практического опыта. Если бы не этот навык, то 
жители островов Тихого океана не могли бы осуществлять навигацию на маленьких 
суднах, путешествовать от острова к острову, проплывая сотни миль, как они делают 
в течение нескольких тысяч лет. Звездный компас (вверху) является изобретением 
океанийских мореплавателей, которые придерживались определенного направления 
плавания, измеряя угол восходящих и заходящих звезд в ночном небе относительно 
Полярной звезды. Высокий уровень знаний по навигации разрабатывался, сохранялся 
и передавался.  Каноэ с балансиром —  очень эффективный способ передвижения на 
длинные дистанции, но вряд ли безопасный.   

Привлечение произвольного внимания обычно ассоциируется с субъектив-
ным ощущением умственного усилия.

Л. Наккаш, С. Деан, Л. Коэн, М.-О. Абер, 
Э. Гишар-Гомес, Д. Галано и Ж.-К. Виллер (2004)



Содержание
1.0. Рабочая память  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.1. Рабочая память перекрывается с вниманием, осознанными событиями 
и эпизодическими воспоминаниями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.0. Эксплицитное решение задач  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1. Исполнительный контроль при решении задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.0. Умственная нагрузка и корковая активность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.0. Использование существующих знаний  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1. Практика и тренировка могут изменить 
сетевое взаимодействие в мозге  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.2. Семантическая память. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3. Абстрактные понятия, прототипы и нейронные сети. . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.4. Знания формируются в виде нейронной сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.5. Умозрительные недостатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.6. Определение количества и числа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.0. Имплицитное мышление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.1. Чувство о наличии знания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6.0. Заключение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.0. Задания и упражнения к главе 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

У человека решение задач осуществляется двумя способами, эксплицитным 
и имплицитным. Эти два варианта значительно различаются. Эксплицитное 
мышление содержит четкие, осознаваемые конечные и промежуточные цели и 
точно определенные шаги для того, чтобы прийти от начальной точки к реше-
нию. В качестве примера из повседневной жизни можно привести умственный 
арифметический счет. Эксплицитное мышление требует более значительного 
контроля со стороны высших отделов мозга, повышенной умственной нагруз-
ки, более частого привлечения сознания и более широкого вовлечения корко-
вых областей мозга.

В отличие от этого имплицитное принятие решения может быть более при-
вычным, так как мы обучаемся и усваиваем большое число навыков с начала 
жизни. Такие навыки по поиску и принятию решения благодаря практике ста-
новятся более искусными, имплицитными (не осознаваемыми) и автоматиче-
скими. Примером может служить понимание этого написанного предложения 
или логическое завершение озвучиваемого предложения, когда мы уже можем 
сказать, какие слова должны быть в конце. Имплицитное принятие решения 
требует меньшего контроля со стороны исполнительных отделов по сравнению 
с эксплицитным вариантом, меньшего привлечения сознания, меньшей ум-
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ственной нагрузки и меньшего вовлечения корковых областей. С другой сторо-
ны, данный вид решения задач в большей степени зависит от долговременной 
памяти и хороших практических навыков. Очень часто неявной целью обуче-
ния является перевод эксплицитного принятия решения в имплицитное.

В области мышления продолжается исторический спор между локальными 
и распределенными функциями мозга. С помощью методов визуализации мы 
обнаруживаем гораздо больше локальных областей и процессов, чем раньше. 
В связи с этим нам может показаться, что теория локализационизма функций 
мозга выигрывает этот спор, но этого (еще) не случилось. Несмотря на то что 
более маленькие и специфичные участки мозга могут быть исследованы, дока-
зательства широкого распределения процессов до сих пор очевидны (см. гл. 9). 
В связи с этим некоторые теоретики разрабатывают модели, которые включают 
в себя локализационный и распределенный подходы к проектированию ней-
ронных сетей. 

 Произвольное внимание и непосредственная память
Любая задача, которую мы пытаемся решить в нашей по-
вседневной жизни, создает спрос на произвольное вни-
мание — в чем мы отдаем себе отчет, — а также на объем 
непосредственной памяти. Также от нас требуется кон-
тролировать, на чем сфокусировать внимание. Нельсон 
Кован посвятил свою успешную карьеру изучению этих 
«ограниченных емкостных свойств» человеческого мозга 
вместе с их постоянными взаимодействиями с огромным 
хранилищем долговременной памяти (рис. 10.1 и 10.2). 
По словам Кована, «то, что служит главным емкостным 
ограничением рабочей памяти…, очень тесно связано с 
содержанием сознательной психической деятельности» 
(2008).
Произвольное внимание, согласно исследованиям Ко-
вана, еще более ограничено, чем ранее считалось пси-
хологами. При тщательном проведении экспериментов 
с исключением возможности мысленного повторения и 

группировки предметов объем произвольного внимания сокращается до четырех 
и менее объектов. Согласно же традиционным взглядам непосредственная память 
может сохранять «семь плюс или минус два» различных объекта, но это справед-
ливо только при их мысленном повторении человеком. Если испытуемых просят 
произносить последовательность звуков «the… the… the» для предотвращения 
перечисления запоминаемых предметов, объем памяти сразу падает до четырех. 
Ограничение памяти четырьмя объектами ассоциируют с участием задней темен-
ной коры в этом процессе, однако до сих пор продолжается спор о мозговой основе 
ограниченной емкости памяти.
«Магическое число четыре» является достаточно стабильным для объектов разного 
типа — чисел, коротких слов, простых звуков, зрительных объектов и т. д. Кован 
считает, что это применимо как для абстрактных понятий, так и для перцептив-
ных событий, образов и внутренней речи. Для того чтобы мысленно сложить два 
числа, мы должны на несколько секунд, пока мы производим вычисление суммы, 
задержать их в памяти. Для понимания смысла длинного предложения человеку 

ПЕРСПЕКТИВЫ  КОГНИТИВНОЙ  НАУКИ

Рис. 10.1. Нельсон 
Кован (Nelson Cowan), 
кандидат наук, факуль-
тет психологических 
наук, Университет 
Миссури, Колумбия, 
США
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необходимо  сохранить его первую часть в непосредственной памяти для того, что-
бы постичь смысл второй части. Предшествующее предложение служит отличным 
примером этого явления. Однако существуют данные о кодировании каждого зна-
чимого куска длинного предложения в семантическую единицу, например фразы 
«Для понимания смысла длинного предложения»… Люди очень искусны в семан-
тическом кодировании информации из-за постоянной тренировки при попытках 
понять сказанное при общении. Мы стараемся преобразовать слова в смысл так 
быстро, как мы это можем.
Проблема заключается в том, как наилучшим образом использовать ограниченные 
ресурсы, с которыми мы родились. Одним из подходов служит мысленное повто-
рение последовательности чисел. С тренировкой предел нашей рабочей памяти по-
вышается до традиционного «семь плюс или минус два объекта». Но в этом случае 
мы уже используем как произвольное внимание, так и емкость непосредственной 
памяти для внутренней речи и мысленного повтора.
Мы также можем снизить заполнение непосредственной памяти, написав заметку 
или выделяя предложение в книге. Но письменность является относительно недав-
ним изобретением человека, не считая такие возможности, как аудио- или видео-
записи. До возникновения письменности человечество все равно было способно 
к решению сложных задач, в чем мы убеждаемся на примерах культур, которые не 
используют письмо. Они опираются на свою долговременную память (ДВП), мне-
моническую схему и тщательно выработанные знания об устройстве мира. Многие 
культуры используют такие речевые схемы, как стихотворные ритмы или аллите-
рации, мелодичный напев или стихотворный шаг. Именно поэтому маленькие дети 
легко выучивают алфавит посредством песни. Это является неплохим способом ос-
воить и анатомию мозга.

Рис. 10.2.  Когнитивный психолог Нельсон Кован предполагает, что непосредствен-
ная память может быть представлена как активированная часть долговременной. 
Например, мысленное повторение слов активирует существующий словарный запас 
в длительно хранимом знании языка. Любопытно, что для сохранения в долговре-
менной памяти новых ассоциаций между уже известными элементами необходима 
одновременная фокусировка на них внимания. Очень важно воспринимать непосред-
ственную память и концентрирование внимания, внутреннее повторение и другие 
компоненты «рабочей памяти» (РП) как постоянно существующие аспекты нормаль-
ной когнитивной деятельности. Таким образом, элементы РП могут быть частично 
заимствованы из ДВП, и внутренняя речь может запросто использовать мозговые 
возможности «внешней речи». (Источник: Nelson Cowan, из личной переписки.)
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Человек может решать задачи при помощи произвольного внимания и непосред-
ственной памяти при условии использования их совместно с огромными библио-
теками долговременной памяти. Каждое прочитанное вами слово задействует на 
короткое время немного ресурсов ограниченного произвольного внимания, но тот 
факт, что вы знаете около 100 000 слов и их значения, позволяет обрабатывать боль-
шие «блоки слов», а не просто бессмысленные всплески и бульканье звуков.
Часть ДВП, задействованной в текущих процессах, Кован называет активной памя-
тью. Во время чтения данного параграфа ваша активная память содержит информа-
цию о том, что вы освоили из этой главы, а также все аналогичные знания из других 
источников. Как у авторов, все наше стремление направлено на попытки связать 
научные факты со знанием, которое студенты могут напрямую использовать.
Кован указывает на существование как временного, так и емкостного предела. Из 
рис. 10.2 видно, что фокус внимания, в котором находятся осознаваемые в настоя-
щий момент события, имеет емкостной предел. В противоположность этому, «ак-
тивная память» (см. рис. 10.2) может иметь временной предел, т. е. исчезать со вре-
менем. Например, при сосредоточении внимания на чтении этого предложения вы 
можете заметить постепенное забывание его через несколько секунд.
Согласно предположениям Кована, данная система с ограниченными возможностя-
ми на самом деле может иметь оба из этих двух пределов, в зависимости от фокуса 
внимания. Если мы настраиваем узкий фокус внимания, то только один объект мо-
жет быть сознательно воспринят, но при широком фокусе могут быть восприняты 
до четырех различных объектов. Как известно, такая схема работает для зрения. 
Зрительное внимание концентрируется или нет на различных деталях, и мы можем 
наблюдать, как в мозге активируются перекрывающиеся области коры при взаимо-
действии процессов контроля над зрительным вниманием и движением глаз (гл.  8). 
Таким образом, зрительное внимание и движения глаз могли совместно развиваться 
в процессе эволюции позвоночных животных. Схожий скрытый «потенциал увели-
чения внимания», возможно, эволюционировал вместе с изменением фокусировки 
в зависимости от интенсивности света. Эта гипотеза, по крайней мере, может быть 
проверена при помощи современных методов визуализации работы мозга (Cowan, 
2008).
На некоторые вопросы до сих пор нет однозначного ответа. Например, Оберауэр и 
Биалкова (Oberauer, Bialkova, 2009) считают, что существует сознательный фокус 
внимания, нацеленный только на один объект, наряду с «внешней границей», в ко-
торой содержатся от трех до пяти объектов.  Но данное несогласование в предель-
ном числе воспринимаемых объектов не является существенным.
Узкое горлышко в потоке мысленной информации сильно влияет на процессы обу-
чения и решения задач. Люди различаются между собой способностями направлять 
и удерживать фокус внимания, игнорировать отвлекающие события и продолжать 
выполнять сложное задание. Эти различия коррелируют с такими индивидуаль-
ными особенностями когнитивной деятельности, как общий уровень интеллекта, 
упорство и время, необходимое для возникновения реакции. Кроме того, они раз-
виваются предсказуемым образом в течение жизни.
Халфорд, Кован и Эндрюс (Halford, Cowan and Andrews, 2007) выдвинули пред-
положение о существовании особой связи между рабочей памятью и логическим 
мышлением, как в задаче «Рыцари и мошенники» (2007; http://en.wikipedia.org/wiki/
Knights_and_Knaves). Задача про рыцарей и мошенников может быть решена рас-
пределением элементов (А и Б) в группы (рыцари или мошенники).
Емкостной предел для рабочей памяти и мышления может быть соотнесен с числом 
связей в ячейках координатной сетки или взаимосвязей. Рабочая память ограничена 
приблизительно четырьмя активными объектами, тогда как образы при логическом 
мышлении лимитированы четырьмя взаимосвязанными переменными.

http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_and_Knaves
http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_and_Knaves
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1.0. Рабочая память

В широком смысле термин «рабочая память» (РП) означает память для при-
нятия решений, речи и мышления (гл. 2). Рабочая память — это «набор ум-
ственных процессов по удержанию лимитированного объема информации во 
временно доступном состоянии для обеспечения когнитивной деятельности» 
(Cowan et al., 2005). Рабочая память нам необходима при выполнении арифме-
тических операций, для поддержания разговора и для решения задачи по по-
иску пути: каким образом отсюда я могу дойти до дома? Вы не можете понять 
смысла предложения, которое вы сейчас читаете, без существования набора 
слов, идей и синтаксиса в оперативной памяти. 

Когда мы думаем над какой-нибудь задачей, мы постоянно пользуемся вну-
тренней речью и зрительно-пространственными образами, тем самым направ-
ляя внимание на то, что в данный момент имеет первостепенное значение. Как 
было написано в гл. 8, внимание обеспечивает восприятие нами сенсорной ин-
формации, внутренней речи и формирование программы действия. И наконец, 
то, о чем мы думаем в настоящий момент, взаимодействует с тем, что мы уже 
знаем — с воспоминаниями, знаниями и навыками в долговременной памяти. 
Каждое движение глаз, которое вы совершаете, основано на длительно практи-
куемом навыке (см. гл. 9). Таким образом, все составные части схемы на рис. 
10.3 вовлекаются в процессы мышления и решения задач.

Удивительным является то, что большая часть данной главы вовсе не о цвет-
ных участках схемы, а о ряде серых прямоугольников внизу рисунка. Цветные 
блоки отражают активные процессы, те, что требуют нейрональных залпов и 
интеграции ответов. Но они очень часто имеют сходные пути, как и предыду-
щие процессы, которые к этому моменту уже сформировали устойчивые связи 
нейронных сетей. Исследования с визуализацией мозговой активности могут 
не показывать такие устойчивые образования, так как они закодированы в силе 
взаимодействия между нейронами. Следовательно, методы, подобные фМРТ, 
могут представлять в меньшем количестве объем долговременно хранимых 
знаний.
1.1. Рабочая память перекрывается с вниманием, 

осознанными событиями и эпизодическими 
воспоминаниями

Эксперименты в основном нацелены на разделение рабочей памяти и схожих 
процессов. Например, в некоторых экспериментах на рабочую память на кошках 
или обезьянах регистрируют активность одиночных нейронов в префронталь-
ной коре в задачах с отсроченным выбором по образцу. В этих экспериментах 
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животному предъявляют стимул, затем после исчезновения стимула следует пе-
риод ожидания, по окончании которого оно должно указать запомненный сти-
мул среди ряда других. Распространенные данные показывают, что нейроны 
продолжают разряжаться во время периода задержки, что интерпретируется ис-
следователями как рабочая память, с помощью которой животное держит в уме 
предъявленный стимул, пока ждет возможности совершить требуемое действие 
(Goldman-Rakic, 1995, см. гл. 9). Селективное внимание выявляется на людях в 
случае наличия двух конкурирующих сенсорных входов. Сознательная когни-
тивная деятельность сравнивает сознательные (о которых испытуемые дают от-
чет) и бессознательные (без отчета) стимулы при помощи экспериментальных 
методик с несовпадением изображения на сетчатке (см. гл. 6 и 8). Изучение 
процессов извлечения эпизодической памяти может включать опрос испыту-
емых об их вчерашнем обеде. Используя условия для точного сравнения, мы 
обнаруживаем, что «загораются» разные участки мозга. Новые и  достоверные 
знания часто получают при помощи описанных методик.

В то же время на рис. 10.4 и 10.5 показана обширная активация фронтальных 
и теменных областей коры головного мозга во время выполнения четырех задач 
на выявление процессов, которые обычно отделяют друг от друга: рабочей па-
мяти, внимания, извлечения эпизодической памяти и осознанного восприятия. 
Пересечение областей огромное. Это не значит, что данные процессы имеют 
одинаковое теоретическое обоснование. Они могут быть разделены экспери-
ментальными методами. Однако не следует забывать, что мозг продолжает рабо-
тать независимо от того, какие эксперименты мы разрабатываем. В данной главе 

Рис. 10.3.  Функциональная схема процесса решения задачи. Рабочая память (РП) по-
стоянно вовлечена в решение задач. Однако РП также помогает использовать сохранен-
ную ранее информацию, такую как набор слов родного языка и их смысл, набор привы-
чек и моторных навыков, а также значительного количества вариантов памяти, которые 
показаны в серых блоках внизу рисунка
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Рис. 10.4.  Предположительные области, отвечающие за РП. Области мозга, обычно во-
влеченные в процессы образования РП. (Источник: Schneider and Chein, 2003.)

Рис. 10.5.  Перекрывающиеся 
области мозга, ответственные за 
РП, селективное внимание, из-
влечение автобиографических 
воспоминаний и сознательное 
восприятие. Этот рисунок схе-
матически показывает обшир-
ную активацию фронтальных 
и теменных областей мозга во 
время четырех разных актив-
ностей мозга, которые обычно 
отделяют друг от друга: РП, 
внимание, извлечение эпизо-
дической памяти и осознан-
ное восприятие. Существует 
значительное перекрывание 
активных областей, и поэтому 
совершенно не очевидно, что 
данные процессы могут быть 
разделены. Внимание = выделе-
ние стимула, РП = отсроченный 
выбор, сознательное восприя-
тие = сравнение видимого объ-
екта с неосознаваемым, извле-
чение эпизодической памяти = 
осознание автобиографического 
события, извлеченного из па-
мяти. В то время как эти четы-
ре активности мозга отделяют 
друг от друга в экспериментах, 
они имеют множество перекры-
вающихся свойств. (Источник: 
Naghavi and Nyberg, 2005.)
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мы будем использовать термин «рабочая память» при рассмотрении сознатель-
ной и бессознательной когнитивной деятельности, восприятия и долговремен-
ной памяти. Большинство активных сторон рабочей памяти требуют сознания и 
являются произвольными. Таким образом, было высказано предположение, что 
функции пассивной рабочей памяти могут находиться под контролем таких со-
знательных/произвольных процессов, как перцептивный вход, извлечение, по-
вторение, планирование действия и ответные реакции (Baars и Franklin, 2003).

Пределы рабочей памяти создавали для человечества немало трудностей до 
изобретения и распространения письменности. Сегодня мы можем набросать 
заметки на листе бумаги или посмотреть информацию по Интернету. Но в пери-
од неолита никто не мог написать список продуктов перед началом охоты или 
сбором пищи. Вероятно, именно поэтому используемые языки содержат много 
приспособлений и приемов для упаковывания большого объема информации в 
небольшие блоки: предложения, слова, фразы, поговорки, имена нарицатель-
ные, имена собственные и местоимения, все из которых можно рассматривать 
как указатели и напоминания (рис. 10.6). Мы также концентрируем большой 
объем знаний в виде абстракций и классификационных схем (блок 10.1). Боль-

Рис. 10.6.  Некоторые участки лобной коры, задействованные в высших мыслительных 
процессах. Лобные доли также необходимы для продвинутых навыков, простирающих-
ся от возможности понимать намерения других людей до рассуждений, воображения и 
самопознания. Эти лобные процессы постоянно находятся во взаимодействии с процес-
сами в задних и подкорковых областях мозга. (Источник: Wicker et al., 2003.)
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шая часть нашего словарного запаса состоит из подобных ярлыков. Словарный 
запас естественных языков — сокровищница блоков значимой информации, со-
бранных под влиянием культуры (см. гл. 11).

Каждый блок может указывать на достаточно большой объем знания. В дан-
ной книге слово «мозг» может служить связью между всем тем, что вам из-
вестно в когнитивной нейронауке. Обращаясь к знанию посредством коротких 
ярлыков, мы можем оптимизировать наши когнитивные ограничения.

2.0. Эксплицитное решение задач
Были описаны (Unterrainer, Owen, 2006) основные условия эксплицитного ре-
шения задач.

В начале объекту требуется создать мысленное представление о текущей 
ситуации и цели. Далее эти представления должны быть связаны путем опре-
деления, какие требуется совершить действия для изменения текущего поло-
жения в целевое. Таким образом, задача имеет три основные характеристики: 
1) начальная стадия, или стадия, на которой объект определяет начальные ус-
ловия; 2) стадия цели, или стадия решения, которую объект пытается достичь; 
3) шаги, которые объект предпринимает для трансформации начального состо-
яния в требуемое, которое изначально может быть неочевидным (Sternberg and 
Ben-Zeev, 2001).

Решение задачи можно представить как поиск пути через лабиринт точек 
выбора между возможными промежуточными целями к конечной цели. В стан-
дартной головоломке под названием «ханойская башня» предъявляют задачу, 
как показано на рис. 10.7. Цель головоломки — перемещение трех колец в 
крайнее правое положение и расположение их в той же последовательности, 
как было вначале. Эти действия требуют составления промежуточных целей. 
Схему возможных вариантов называют пространством задачи (рис. 10.9). Не-
которая последовательность действий ведет к правильному решению  задачи, в 

Рис. 10.7.  Ханойская башня. Шеллис (Shallice, 1982) использовал головоломку под на-
званием «башни Лондона» (или «ханойская башня») для диагностирования поврежде-
ний фронтальных отделов головного мозга. В задаче требуется перемещать кольца по-
следовательно по одному до совпадения с финальной схемой. Уровень сложности этой 
загадки может изменяться, как показано в правой половине рисунка. Задачи с башнями 
стандартизировали для клинических испытаний, и в результате было проведено боль-
шое количество исследований. Наличие инструкции составлять план действий улучша-
ет выполнение у людей с неповрежденными лобными областями коры головного мозга. 
(Источник: Miller and Wallis, из Squire et al., 2003.)
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Блок 10.1. Каким образом профессиональные шахматисты используют из-
вестные игровые позиции
Специальная память для шахматных позиций
Большая часть того, что известно о профессиональной компетенции, относится к ра-
ботам Де Грота (De Groot, 1946), Чейза и Саймона (Chase, Simon, 1973). Выявление 
существования четких различий в выполнении задачи на память, включающей кра-
тковременное предъявление шахматных позиций, взятых из турнирных игр, у игроков 
разного уровня стало одним из неоценимых вкладов, которые сделал Де Грот. Обычно 
игроки уровня мастера спорта и выше могут воспроизвести правильно все расположе-
ние фигур, тогда как более слабые шахматисты справляются гораздо хуже (рис. 10.8).
Однако Чейз и Саймон не обнаружили различий в эффективности воспроизведения 
случайных позиций у трех групп испытуемых: мастеров спорта, у игроков класса 
А и новичков при использовании модели CHREST (Chunk Hierarchy and REtrieval 
STructures — иерархия блоков и структуры, ответственные за извлечение). Такое 
одинаково плохое выполнение задачи со случайным расположением фигур и вели-
колепное воспроизведение позиций мастерами спорта и гроссмейстерами нагляд-
но проиллюстрировали принцип, что знание является ключом к профессиональной 
компетенции. Данный пример, став классическим открытием, широко цитируется в 
учебниках по когнитивной психологии и статьях на тему профессионализма.
Однако ранняя версия CHREST, полученная путем доработки и дополнения MAPP 
(Memory-Aided Pattern Recognizer — средство распознавания паттерна посредством 
памяти; Simon and Gilmartin, 1973), делала противоположные предположения от-
носительно воспроизведения случайного расположения фигур. При моделировании 
игры в шахматы CHREST происходит обучение на базе партий мастеров спорта при 

Рис. 10.8. (a) Варианты расположения 
шахматных фигур, которые обычно ис-
пользуют в исследованиях памяти шах-
матистов. Изображенное слева распо-
ложение фигур было взято из игровой 
партии мастеров, а справа — случайное 
расположение фигур, полученное путем 
их перемешивания. (б) Среднее число (ус-
реднено по 13 опытам) фигур, размещен-
ных правильно в соответствии с функцией 
координат (игра или случайность), и уро-
вень мастерства. В среднем каждый раз 
предъявлялось изображение из 25 фигур, 
а время предъявления составляло ≤ 10 с. 
Планки погрешностей («усы») отобража-
ют стандартные ошибки среднего. (Ис-
точник: Gomet and Simon, 1966.)
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то время как другая — нет. На рис. 10.10 показаны области мозга, в частности 
дорсолатеральная префронтальная кора (ДЛ-ПФК), активные во время реше-
ния головоломки о ханойской башне.

идентификации контуров фигур в разных положениях. Как и было предположено, 
возможность модели запоминать игровые позиции улучшалась с увеличением числа 
и размера блоков. Однако у модели было зарегистрировано небольшое, но четкое 
увеличение числа правильного воспроизведения случайных позиций фигур. Раз-
личия в воспроизведении являются результатом легко объяснимого механизма: чи-
сто случайно обширная дифференцированная сеть с большей вероятностью будет 
содержать тот же паттерн локализации фигур, что и в случае непроизвольного их 
расположения. Методичный обзор экспериментов, в которых шахматистов просили 
воспроизвести расположение случайно расставленных фигур (Gobet, Simon, 1966), 
содержал 12 исследований, в которых мастера спорта показали превосходство, и 
только одну работу (Chase, Simon, 1973), в которой профессионалы показали резуль-
таты хуже, чем новички. Несмотря на то что в большинстве исследований различия в 
точности воспроизведения не были достоверными из-за недостатка статистических 
данных, этот эффект отчетливо проявлялся при суммировании результатов всех ра-
бот (рис. 10.8 (б)). Тот факт, что создание блоков перцептивной информации создает 
преимущество для профессиональных шахматистов даже при воспроизведении слу-
чайного расположения фигур, доказывает бóльшую правомерность блоковых теорий, 
и это трудно объяснить для теорий, основанных на выдающихся знаниях или схемах 
(De Groot, 1946). Более подробно см. другой обзор (Gobet, 1998).
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Рис. 10.9.  Пространство задачи. Пространство задачи для ханойской башни показыва-
ет все возможные расклады, точки выбора и пути решения
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Решение задачи с башнями скорее можно отнести к головоломкам, чем к 
реальным жизненным проблемам. Действительными задачами для людей мо-
гут служить, например, поиск пути из одного места в другое через сложную по 
рельефу и опасную территорию, поиск пищи и убежища, стремление защитить 
детей и соплеменников от опасностей, желание сохранить взаимоотношения 
или стремление преуспеть в конкурентной борьбе. Жизненные трудности очень 
редко можно четко описать, и ставки могут быть очень высоки. Несмотря на 
это, даже решение простых задач может продемонстрировать важные особен-
ности реальных целей. Такие понятия, как промежуточные и конечные цели, 
точки выбора в пространстве задачи, издержки и выгоды, выявляются во мно-
гих случаях. В то время как составление полного пространства задачи в реаль-
ной жизни очень редко удается, одной из удачных стратегий ее решения может 
быть выделение в большой задаче промежуточных целей, которые можно опи-
сать точно и полно.
2.1. Исполнительный контроль при решении задач

Клише о том, что «генералы склонны вести прошлую войну», можно приложить 
к решению многих задач. В науке, например, существует тенденция, даже сре-
ди выдающихся ученых, концентрироваться только на одном основном подхо-
де, который, однако, не всегда работает. Знаменитым примером этого является 
Альберт Эйнштейн, у  которого сформировалось стойкое неприятие квантовой 
теории, несмотря на то что она смогла объяснить непонятые ранее феномены. 
Своими философскими воззрениями Эйнштейн отрицал идею того, что физика 
может быть более статистической, нежели детерминистической, и более 30 лет 
пытался найти альтернативу квантовой теории. В истории науки можно найти 
сотни подобных примеров. По всей видимости, «зацикленность» является до-
статочно распространенной трудностью в решении задач у человека.

Рис. 10.10. Дорсолатеральная префронтальная кора при решении задачи с башнями. 
Такие задачи вызывают увеличение мозговой активности в центре ДЛ-ПФК, являющей-
ся ключевой областью для высших контрольных функций. (Источник: Unterrainer and 
Owen, 2006.)
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Очень просто вызвать функциональную зацикленность при решении задач 
(Duncker, 1945). Для этого достаточно только поощрять людей использовать 
один путь для достижения цели, даже в том случае, когда он больше не рабо-
тает. Функциональную зацикленность можно наблюдать в целом ряде экспе-
риментов. В языке существуют «предложения-заблуждения» (англ. garden-path 
sentences), которые сбивают с толку и вызывают непонимание читателей отно-
сительно синтаксиса предложения. Очень распространенным примером этого 
служит предложение «The horse raced past the barn fell». Это грамматически 
правильное предложение может заставить читателя задуматься на несколько 
минут. Проблема состоит в том, что в предложении существует внешняя часть, 
«The horse … fell» (Лошадь ... упала), и внутренняя часть, «raced past the barn» 
(мчалась мимо амбара). Его можно перефразировать таким образом: «The horse 
which raced past the barn fell» (Лошадь, которая мчалась мимо амбара, упала). 
Однако в английском языке союз «which» является необязательным элементом 
для подчиненных предложений.

Таким образом, предложение ведет читателя по неправильному пути по-
нимания, и только в конце предложения мы обнаруживаем это, когда остается 
лишний глагол «fell» (упала). Такие «сбивающие» предложения намного более 
распространены, чем может показаться на первый взгляд, так как обычно мы 
интерпретируем фразы в контексте всего сказанного. Например, мы можем на-
блюдать за лошадьми, бегающими по племенной ферме, и можем видеть, как 
одна лошадь промчалась мимо амбара, тогда как другая проскакала мимо фер-
мерского дома.

Зацикленность и заблуждения в психологических установках очень рас-
пространены. На рис. 10.11 показан висконсинский тест сортировки карточек 
(ВТСК), который был разработан для введения дезориентировки в обычный 
тест по сортировке карточек. Испытуемых просят угадать, какая из карточек 

Рис. 10.11. Висконсинский тест сортировки карточек (ВТСК) вынуждает испытуемого 
принять определенное правило выбора, например, «желтый цвет указывает на правиль-
ность карточки». В тот же момент в игру вводится другое правило, например, число 
или форма изображенного на карточке предмета имеет значение. Это становится испы-
танием для нашей способности выдвигать альтернативные первому правилу гипотезы, 
и люди с повреждениями лобных долей обычно плохо справляются с ситуацией смены 
правил. (Источник: Grant, 1993.)
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правильная, на основании ее цвета, числа или формы. Они получают ответ-
ную реакцию после каждого выбора. На начальной стадии испытуемые полу-
чают вознаграждение за одно условие, например за правильный выбор желтого 
объекта. В тот же момент правило выбора меняется без ведома испытуемого. 
Время и число проб, потребовавшихся испытуемому для изменения тактики 
выбора карточек, используются в качестве показателей способности проверять 
различные гипотезы.

Пациенты с повреждениями передних отделов лобной коры часто демон-
стрируют отсутствие гибкости мышления и показывают низкие результаты в 
ВТСК. Персеверация  неэффективной стратегии является маркером такого за-
болевания, как болезнь Альцгеймера (Ridderinkhof et al., 2002). ВТСК особенно 
часто используется, когда повреждения лобных долей слишком малы, чтобы 
быть замеченными на стандартных мозговых сканах.

Изменение правил очень тяжело переносится, если человек умственно утом-
лен или сонный, или недееспособен. Даже смена одной деятельности на дру-
гую требует затраты дополнительных умственных усилий сверх того, что обыч-
но вовлечено в выполнение рутинных и автоматизированных действий (рис. 
10.12). Таким образом, сонным водителям гораздо труднее принимать быстрые 
решения в непредсказуемой ситуации на дороге, предположительно из-за сни-
жения активности лобных долей. Показано, что люди, работающие в ночную 
смену, совершают больше ошибок по сравнению с работающими в дневную 
смену, и за эти отличия тоже, вероятно, ответственны лобные отделы коры го-
ловного мозга.

 На рис. 10.13 показана модель исполнительных функций (Schneider, Chein, 
2003). Мы будем использовать данную схему для подведения итогов наших 
текущих знаний об эксплицитном решении задач. Область ДЛ-ПФК (дорсола-
теральная префронтальная кора) ответственна за определение цели. Следова-
тельно, при решении головоломки «ханойская башня» определение конечных 
и промежуточных целей будет отражено в этой области. ПЦК (передняя цингу-
лярная кора) регистрирует ошибки и конфликты между целями (см. гл. 8, 11 и 
12). ЗТК (задняя теменная кора) вовлечена в контроль внимания (см. гл. 8), в то 
время как в среднюю височную кору (СВК) поступает эпизодическая память, 
автобиографическое хранилище прошлого опыта (гл. 9). И наконец, таламус 
(отмечен как ТАЛ) считается «входным и отчетным реле». Последнее обозна-
чение может быть спорным и в реальности обозначает таламокортикальную 
воротную систему (см. гл. 5 и 8).

Мы уже наблюдали активацию ДЛ-ПФК при решении головоломки про ха-
нойскую башню и при смене задач (выше). На рис. 10.14 представлена вовле-

Рис. 10.12. Смена деятельности. Об-
ласти мозга с высокой активностью во 
время смены задач перекрываются с 
областями, задействованными в других 
исполнительных процессах. Сравните 
с рис. 10.19 (с. 29). (Источник: Braver 
et al., 2003.)
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Книга знакомит читателя: 

• с современными методами визуализации мозга, позволяющими перейти на
новый уровень наблюдения (в реальном времени) и изучения когнитивных
механизмов и механизмов восприятия;

• с новейшими разработками в области молекулярных основ сознания;

• с результатами новых методов регистрации активности мозга, позволяющими
утверждать, что мозговые ритмы несут информацию как о сознательных, так
и о бессознательных процессах;

• с современными представлениями о строении префронтальной коры, на осно-
вании которых пересмотрена роль лобных долей, считавшихся непостижимыми.

Рассмотрены все возможные нарушения мозговой деятельности: от случаев 
повреждения памяти до возникновения слепого зрения, гемиагнозии, прозо-
пагнозии и других расстройств зрительной системы. 
Вы узнаете: 

• почему люди иногда спонтанно начинают повторять движения за другим чело-
веком и не могут остановиться;

• почему профессиональные музыканты иногда не в состоянии подавить желание
петь во время игры на инструменте;

• как спортсмены и музыканты, используя сенсомоторные области коры голов-
ного мозга, осуществляют мысленные тренировки;

• почему ученые считают, что сознание сегодня является законной и разрешимой
научной проблемой;

• как возникают эмоции и чем обусловлено наше социальное поведение.

Для студентов и специалистов по психологии, биологии, педагогике и медицине. 




