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Введение

Нора Джойс своему мужу Джеймсу: 
Почему ты не пишешь книг, которые мож-

но читать?

Я надеюсь, что эта книга будет полезна всем, кто хочет 
понять, как работает человеческий разум, ищет со-

вета о том, как мыслить более продуктивно, или стре-
мится создать более умные машины. Читатели, которые 
интересуются темой искусственного интеллекта, навер-
няка найдут в ней кое-что полезное. Также она, как мне 
кажется, представляет интерес для психологов, невро-
логов, философов и ученых в сфере теории вычисли-
тельных машин, поскольку в ней выдвигается много 
новых теорий по самым сложным вопросам, с которыми 
сталкиваются эти специалисты.

Мы все восхищаемся крупными достижениями в об-
ласти искусства, а также естественных и гуманитарных 
наук, но редко отдаем должное тому, чего достигаем 
сами в ходе своей повседневной жизни. Мы узнаем вещи, 
которые видим, понимаем слова, которые слышим, и за-
поминаем то, что пережили, чтобы позже использовать 
эти знания в применении к новым проблемам и возмож-
ностям.

А еще мы делаем кое-что замечательное, на что не 
способны никакие другие существа: всякий раз, когда нам 
не удается достигнуть цели, думая привычным способом, 
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мы начинаем думать о самих своих мыслях —  и если такое 
«рефлексивное мышление» показывает, где мы поступи-
ли не так, это позволяет нам сформировать новый и бо-
лее продуктивный способ думать. Однако мы пока очень 
мало знаем о том, как мозгу удается все это делать. Как 
работает воображение? Чем порождается сознание? Что 
такое эмоции, чувства и мысли? Как мы вообще умуд-
ряемся думать?

Сравните это с прогрессом, который наблюдается 
в изучении материальных феноменов. Что такое твердые 
вещества, жидкости и газы? Что такое цвета, звуки и тем-
пературы? Что такое силы, напряжения и натяжения? 
Какова природа энергии? В наше время почти все по-
добные тайны уже объяснены с помощью очень неболь-
шого числа простых законов, таких как уравнения, от-
крытые физиками вроде Ньютона, Максвелла, Эйнштей-
на и Шредингера.

Естественно, психологи, стремясь подражать физи-
кам, пустились на поиски некоего компактного свода 
законов, который мог бы объяснить, что происходит 
внутри нашего мозга. Однако в этой книге вы увидите 
аргументы в пользу того, что это начинание обречено на 
неудачу, потому что такого простого набора законов не 
существует, ведь мозг состоит из сотен участков, каждый 
из которых сформировался для выполнения определен-
ных видов задач; одни распознают ситуации, другие при-
казывают мышцам выполнять действия, третьи форму-
лируют цели и планы, а четвертые накапливают и ис-
пользуют огромное количество знаний. И хотя нам еще 
мало известно о том, как работают эти сотни мозговых 
центров, мы знаем, что их строение основано на инфор-
мации, которая содержится в десятках тысяч унаследо-
ванных генов, —  так что каждый участок мозга функцио-
нирует по-своему, опираясь на несколько иной набор 
законов.

Вместе с осознанием того факта, что в нашем мозге 
действуют столь сложные механизмы, приходит пони-
мание, что мы должны двигаться ровно в противополож-
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ном направлении от физиков: вместо поиска простых 
объяснений нам нужно искать более сложные способы 
объяснять самые привычные психические феномены.

Например, значения таких слов, как «чувства», «эмо-
ции» или «сознание», кажутся настолько естественными, 
ясными и прямыми, что мы даже не видим, с какой сто-
роны начинать их обдумывать. Однако в данной книге 
утверждается, что каждое из этих слов пытается описать 
действие обширной сети процессов, происходящих вну-
три нашего мозга. Например, в главе четвертой будет 
показано, что термин «сознание» отсылает нас более чем 
к двадцати различным процессам такого типа!

Казалось бы, превращая то, что поначалу считалось 
простым и ясным, в проблемы, которые теперь представ-
ляются более сложными, мы только ухудшаем ситуацию. 
Однако если взглянуть на вещи масштабнее, это повы-
шение сложности на самом деле упростит нам задачу. 
Ведь, разделив старую загадку на части, мы получим 
вместо большой задачи несколько новых и более мелких, 
каждая из которых по-прежнему может быть сложной, 
но уже не будет казаться неразрешимой. Кроме того, 
глава девятая разъяснит нам, что отношение к себе как 
к сложному механизму не должно умалять в нас чувства 
собственного достоинства, а только усиливать чувство 
ответственности за свои действия.

Процесс деления старых больших вопросов на более 
мелкие мы в этой книге начнем с того, что изобразим 
типичный мозг как состоящий из огромного множества 
частей, которые будем называть «ресурсы».
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Это изображение пригодится всякий раз, как нам 
захочется объяснить какую-либо психическую деятель-
ность (например, гнев, любовь или смущение), для того 
чтобы продемонстрировать, как данное состояние ума 
становится результатом функционирования определен-
ного набора умственных ресурсов. Например, состояние, 
называемое «гнев», судя по всему, пробуждает ресурсы, 
помогающие нам реагировать с необычайной скоростью 
и силой,  одновременно подавляя ресурсы, которые, на-
оборот, заставляют планировать поведение и действовать 
более осмотрительно; иными словами, гнев заменяет 
осторожность агрессивностью, а сочувствие —  враждеб-
ностью. Аналогичным образом чувство, называемое 
«страх», оперирует ресурсами так, чтобы заставить вас 
отступить.

Читатель: Иногда у меня бывает такое состояние, когда 

все кажется радостным и ярким. А бывает иначе (хотя 

ничего не изменилось):  все окружающее начинает ка-

заться мрачным и темным, и друзья называют меня 

грустным или подавленным. Почему я становлюсь жерт-

вой таких состояний —  или настроений, чувств, пред-

расположенностей —  и чем вызывается все их странное 

влияние?

На это существует несколько распространенных от-
ветов: «Такие изменения вызываются действием хими-
ческих веществ в мозге», или «Это результат избытка 
стресса», или «Они появляются, если поддаваться де-
прессивным мыслям». Однако в подобных заявлениях 
почти ничего не говорится о том, как именно функцио-
нируют эти процессы, тогда как идея выбора определен-
ных ресурсов способна более конкретно показать, каким 
образом меняется способ думать. Например, глава первая 
начнется с размышления об очень знакомом феномене:

Когда кто-то, кого вы знаете, влюбляется, возникает 

ощущение, как будто перед вами почти что другой человек:  
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он думает иначе, у него появляются иные цели и приори-

теты. Как будто где-то щелкнули выключателем и запу-

стили новую программу.

Что такого может происходить внутри мозга, что объ-
ясняло бы подобные перемены в мыслительных процес-
сах? Вот как подходит к вопросу эта книга:

Каждое из наших основных «эмоциональных состояний» 

вызывается включением определенных ресурсов и одновре-

менным выключением других,  в результате чего изменяет-

ся то, как ведет себя наш мозг.

Но что именно активирует такие наборы ресурсов? 
В последующих главах мы постараемся доказать, что 
нашему мозгу необходим и еще один тип ресурсов, ко-
торые мы будем называть «Критики». Каждый из них 
специализируется на распознавании определенного со-
стояния, а затем активирует конкретный набор других 
ресурсов. Некоторые из наших Критиков заложены в нас 
с рождения и являются источником определенных «ин-
стинктивных» реакций —  таковы, например, гнев, голод, 
страх и жажда, которые развились, помогая выжить на-
шим предкам. Если точнее, гнев и страх развивались для 
защиты и обеспечения безопасности, в то время как го-
лод и жажда —  для добычи пропитания.

Однако по мере обучения и роста мы также разви-
ваем умение активировать другие, новые наборы исполь-
зуемых ресурсов —  они приводят к возникновению пси-
хических состояний того типа, который мы считаем 

Гнев Голод

Страх Жажда


