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Введение
на моЙ взгляД, наука — наилучшиЙ сПосоБ Познания мира. А нейробиоло-
гия, в свою очередь, сосредоточена на изучении самого механизма, с помо-
щью которого происходит это познание, — мозга. Данный раздел науки, как 
и предмет ее изучения, просто завораживает. Мозг — это орган, отвечающий 
за жизнедеятельность организма. Несмотря на схожий с  сердцем, легкими, 
печенью и почками состав — кровь и ткани, состоящие из хитросплетенных 
миниатюрных скоплений клеток, — мозг функционирует совершенно иначе: 
он не качает кровь, не набирает воздух, не выводит шлаки и токсины. Его мис-
сия — выполнять феноменальные задачи, связанные с восприятием, приня-
тием решений, действиями, сознанием, чувствами и мыслительной деятель-
ностью.

О таком наборе функций другие ткани не могут и мечтать. Более того, 
даже мечты — и те являются прерогативой мозга. Наш мозг — един-
ственный известный на сегодняшний день живой объект во Вселен-
ной, способный задумываться о самом себе.

Долгое время изучение мозга приводило лишь к домыслам и пред-
положениям. Удивляет и  то, насколько сильно он эволюционировал. 
Появление революционных технологий, позволяющих заглянуть в не-
дра головного мозга, послужило причиной возникновения нейроби-
ологии. Поразительные выводы, грандиозные идеи, концептуальные 
прорывы подпитывают и развивают науку. Новым открытиям способ-
ствует и модернизация технического оборудования. Вот что происхо-
дит с нейробиологией на данный момент.

Усовершенствованные технологии порождают океан новых све-
дений и  данных, охватывающих мозг человека и  тех биологических 
видов, с  которыми читатель встретится в  книге: червяки, моллюски, 
кальмары, дрозофилы, пчелы и даже лобстеры.

Исследователи прочесывают этот океан для получения ценной ин-
формации о строении и работе головного мозга. Мы в большей сте-
пени располагаем знаниями относительно первого аспекта, но ответы 
зачастую наводят на новые вызывающие интерес вопросы.

Тем временем мозг по-прежнему окутан тайнами и загадками. Нет 
никакой гарантии, что этот развитый комплекс, состоящий из клеток, 
химических веществ и  электрических импульсов, способен в полной 
мере осознать собственный механизм деятельности. Изучение моз-
га — это все еще изучение объекта, способного мыслить, что затруд-
няет задачу. Однако на сегодняшний день наука подкидывает нам куда 
больше тем для размышления, чем когда-либо. Итак, начнем.
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Глава 1 

ВСКРЫВАЯ 
МОЗГ



Путешествие 
внутрь головы
когДа Древние австралоПитеки в ФилЬме стЭнли куБрика «2001 гоД: косми-
ческая оДиссея» (1968) исПолЬзуют кости в  качестве оруЖия, в  своей пер-
вой схватке они целятся в голову. Похоже, это одно из ранних открытий, свя-
занных с мозгом: пробей череп — и жертва больше не встанет! Как это ни 
прискорбно, методика прижилась и вошла в обиход, о чем свидетельствуют 
останки древних людей.

Некоторые останки демонстрируют примеры более аккуратного вскры-
тия черепной полости. Сверление отверстий в черепных коробках у жи-
вых людей практикуется не менее 7000 лет. Мы мало знаем о причинах, 
по которым это делалось, но это позволяет предполагать раннее при-
знание того факта, что внутри черепа происходит нечто важное.

В Древней Греции мозг и сердце боролись за право считаться глав-
ным жизненно важным органом. Примерно в 400 году до н. э. Гиппо-
крат, отец-основатель западной медицины, утверждал, что мозг отве-
чает за ощущения. Вероятно, к  этому выводу он пришел, увидев на 
вскрытии сенсорные нервы, входящие в головной мозг. Он также был 
убежден, что эта странная мясистая масса внутри черепной короб-
ки порождает мыслительную деятельность. Эта гипотеза шла враз-
рез с  канонами прошлого, которые гласили, будто бы вместилищем 
ощущений и  разума является сердце. Аристотель, современник Гип-
пократа, придерживался традиционных представлений и наделял мозг 
единственной функцией — охлаждения крови.

Исследования мозга животных позволили Галену, римскому после-
дователю Гиппократа, перейти к теоретическим предположениям о тех 
частях мозга, которые можно увидеть невооруженным взглядом. Об-
щая картина все же оставалась неясна: внутри головного мозга нахо-
дятся полости, заполненные жидкостью, или желудочки, и  Гален зада-
вался вопросом: может ли жидкость, поступая из нервов в желудочки, 
порождать ощущения? Идея гидравлического мозга выдержала и более 

Гиппократ

Элиус Галенус 

(Гален)

Трепанация за-

родилась в раз-

ных уголках зем-

ного шара еще 

тысячелетия 

назад. Свиде-

тельством про-

ведения данной 

операции слу-

жат древние 

останки чере-

пов, обнаружен-

ные на терри-

тории 

современной Да-

нии (изображе-

ние с одним от-

верстием) 

и Новой Зелан-

дии
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подробное вскрытие Андреаса Везалия, великого анатома эпохи Возрож-
дения, который исключительно из научных соображений препарировал 
головы казненных преступников. Вместе с  тем именно Гален способ-
ствовал обращению внимания ученых больше на подлинное вещество 
мозга, а не на то, что мы сейчас называем спинномозговой жидкостью.

Томас Уиллис 
исследует головной 
мозг
как вы могли ПравилЬно заметитЬ, вышеизлоЖенная мыслЬ сочетает в сеБе му-
ДростЬ современности и античности. Британский анатом Томас Уиллис, осно-
ватель науки о мозге, в своем труде «Анатомия мозга» (Cerebri Anatome, 1664) 
впервые вводит понятие «неврология». В своей теории он оперирует поняти-
ями «душа» и «дух», которые, по мнению его предшественников, располагают-
ся в желудочках головного мозга. 

Томас Уиллис провел сравнительно-анатомическое исследование, 
для того чтобы выявить закономерности строения и развития го-
ловного мозга человека и  животного и  установить, как обнару-
женные различия объясняют бессмертие человеческой души. 
Ему присудили степень доктора медицины и  предоставили 
должность профессора в Оксфордском университете, признали 
как человека широких интеллектуальных интересов в период Ан-
глийской буржуазной революции XVII века. После революции 
у  него появился серьезный интерес к  вскрытию: он препа-
рировал шелковичных и дождевых червей, устриц и лоб-
стеров, сравнивая полученные результаты со строением 
человека. Можно представить, как Томас Уиллис дает 
наставления своему ученику Ричарду Лоуэру, спеш-
но проводящему вскрытие свежего трупа, указы-
вая на детали, которые позже запечатлеет Кристо-

Кадр из фильма 

Стэнли Кубрика 

«2001 год: Косми-

ческая одиссея»

«Головной мозг 
является ос-
новным местом 
расположения 
разумной души 
у человека 
и чувствующей 
души у живот-
ного; он служит 
источником 
идей и движе-
ний»
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фер Рэн. Вероятно, они пробовали сохранить ткани 
головного мозга в алкоголе и укусе, что было не очень 
эффективно, а потому работа требовала скорости.

Все же ему удалось уточнить анатомическое наслед-
ство предшествующих авторов, указав новые нервы 
и  кровеносные сосуды и обозначив различные состав-
ляющие мягких тканей мозга. Это был переломный 
этап в смещении фокуса с желудочковых жидкостей 
на другие ключевые структуры мозга.

В связи с  этим возник новый подход к  теоре-
тизированию. Уиллис связал расстройства психи-
ки с различиями, которые он обнаружил при ис-
следовании мозга умерших пациентов. В его идею 
о природе головных болей широко верили до кон-
ца XX века (по мнению Уиллиса, головные боли якобы 
возникают, когда дополнительный приток крови к  моз-
гу заставляет расширенные сосуды сжимать черепно-моз-
говые нервы).

(Частичная) потеря 
умственных 
способностей
АккурАтно выполненное вскрытие позволяет состАвить целостное предстАв-
ление о  строении головного мозгА. Будучи продолжением спинного мозга, 
этот сгусток мягких тканей обладает сложной структурой: он состоит из двух 
морщинистых полушарий, каждое из которых подразделяется на множество 
легко идентифицируемых областей. К несчастью для студентов, специализи-
рующихся на изучении мозга, они были скрупулезно снабжены латинскими 
названиями. Ранние анатомы сумели разглядеть червь мозжечка (червь), гип-
покамп (морской конек), колликулус (холмик) и даже таламус (покои).

Возникает вопрос: выполняют ли различные области различные 
функции? Удаляя участки мозга из-за болезней или травм, ученые 
все больше приближались к  ответу. Однако соотнесение недоста-

Система крово- 

обращения в об-

ласти головы 

и туловища 

(«Полный атлас 

описательной 

анатомии».  

Авт.-сост. док-

тор Жозеф-Ни-

коля Масс, 1864)

Поль Брока Карл Вернике

Центр Брока

Область Вернике

12 * МОЗГ. БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



ющей части головного мозга с  утраченной функцией не 
исчерпывало вопроса, как и изъятие стартерного двига-
теля из машины обездвиживает ее, но не означает, что 
именно этот механизм отвечает за работу всего транс-
порта. Но нанесение поражений на карту строения 
головного мозга помогло установить локализа-
цию функций в  коре головного мозга, или, 
проще говоря, сопоставить области мозга 
с теми активностями, в которых они при-
нимают участие.

В 1861 году французский хирург Поль Брока 
представил результаты диагностики французского паци-
ента Луи Виктора Леборна, который в  течение 21 года 
был практически лишен способности к речи и мог про-
износить только одно слово — «тан» («пора» в переводе 
с французского), а в приступах ярости ругался. Посмерт-
ное вскрытие показало, что у  пациента была поврежде-
на передняя область коры левого полушария. Наблюде-
ние за пациентами с аналогичными случаями нарушения 
речи после перенесенного инсульта или черепно-мозговой 
травмы навело ученого на мысль, что афазия (потеря речи) 
наступает в результате повреждения участка, который теперь 
носит название «центр Брока».

В 1870-х годах немецкий ученый Карл Вернике описал 
иной тип афазии, когда человек сохраняет способность го-
ворить, но при этом чужую речь распознать не может. Та-
кое нарушение функций возникает при повреждении дру-
гой области мозга, теперь именуемой областью Вернике.

Открытия Поля Брока и  Карла Вернике способствова-
ли возобновлению исследований относительно локализа-
ции функций в  головном мозге. Ученые поставили под 
сомнение выдвинутую 50 годами ранее теорию Мари-
Жан-Пьера Флуранса о  том, что, несмотря на прямую 

связь некоторых функций с корой голов-
ного мозга, все они равномерно распреде-
лены по его поверхности.

У Флуранса же была собственная цель  — экспер-
тиза карты локализации функций в  коре головно-

го мозга, составленной фре-
нологом Францом Йозефом 
Галлем без внимания к  вну-
тренним областям мозга. 
В  результате проведенного 
эксперимента, который со-
стоял в  поочередном удале-
нии областей головного моз-
га животных и  наблюдении 
за последствиями, Флуранс 
не обнаружил специфиче-
ских связей между опреде-
ленными участками голов-
ного мозга и функциями. Его 
исследование подверглось 
критике со стороны ученых, 
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именно этот механизм отвечает за работу всего транс-
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В 1870-х годах немецкий ученый Карл Вернике описал 
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ворить, но при этом чужую речь распознать не может. Та-
кое нарушение функций возникает при повреждении дру-

областью Вернике
Открытия Поля Брока и  Карла Вернике способствова-

ли возобновлению исследований относительно локализа-
ции функций в  головном мозге. Ученые поставили под 
сомнение выдвинутую 50 годами ранее теорию Мари-
Жан-Пьера Флуранса о  том, что, несмотря на прямую 

связь некоторых функций с корой голов-
ного мозга, все они равномерно распреде-ного мозга, все они равномерно распреде-
лены по его поверхности.

У Флуранса же была собственная цель  — экспер-
тиза карты локализации функций в  коре головно-

Гиппокамп

Таламус
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которые обвиняли Флуранса в том, что при удалении моз-
говой ткани слоями он мог повредить сразу несколько 
специализированных областей. Однако эксперименты 
Флуранса положили начало уничтожению френологии 
как науки и вместе с ней теории локализации. Это была 
ранняя вспышка все вновь возобновляющейся дискус-
сии, от чего же зависят способности мозга: от опреде-
ленных областей или же от органа в целом.

Также Флуранс в  своих экспериментах предвосхи-
тил недавнее открытие в  нейробиологии. Хотя он 

знал, что пораженные области головного мозга 
не подлежат регенерации, некоторые животные 
восстанавливались после его операций. Сей-
час мы можем наблюдать это как раннее сви-
детельство впечатляющей пластичности мозга: 
при повреждении одной из его частей ее функ-
ции принимает на себя другая часть. Эта спо-
собность особенно важна для пациентов, пере-
несших инсульт.

которые обвиняли Флуранса в том, что при удалении моз-
говой ткани слоями он мог повредить сразу несколько 
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как науки и вместе с ней теории локализации. Это была 
ранняя вспышка все вновь возобновляющейся дискус-
сии, от чего же зависят способности мозга: от опреде-
ленных областей или же от органа в целом.

Также Флуранс в  своих экспериментах предвосхи-
тил недавнее открытие в  нейробиологии. Хотя он 

ФРЕНОЛОГИЯ

Франц Йозеф Галль был величайшим 
анатомом, занимавшимся мозгом, 
со времен Томаса Уиллиса. Но во-
шел в историю немецкий ученый 
не из-за превосходных вскрытий, 
а благодаря идее о возможности 
установления характера чело-
века по внешнему виду его че-
репа. В конце XVIII века он раз-
работал великолепную схему, 
в основу которой легли две кон-
цепции: 1) за конкретными об-
ластями мозга закреплены опре-
деленные психологические черты; 
2) сопоставить размеры этих обла-
стей мозга можно по выступаю-
щим шишкам головы.

При помощи огромного количества инструментов для измерения череп-
ных костей, а также оценок характера в вызывающем стиле Галля он со-
ставил карту с 27 особенностями, определяющими личность: мило-
сердие, радость, добросердечность, жажда поживиться, родительская 
любовь и др. Также он выделял области, которые определяют склон-
ность человека к поэзии, музыке, арифметике, механике и религии.

Схема представленной модели черепа со скрупулезно нанесен-
ными на нее областями с современной точки зрения выглядит до-
вольно странно. В это сложно поверить, но еще совсем недавно, 
в XIX веке, находились приверженцы данной теории, невзирая на 
доказательства, свидетельствующие о непричастности  деятельно-
сти головного мозга к неровностям и впадинам на черепе.

Франц Йозеф 

Галль

Иллюстрации из книги Л.-А. Вота «Прак-

тический считыватель характера», 

1902. В книге демонстрировались взаи-

мосвязи между формой головы, чертами 

лица и характером человека

Мари-Жан-Пьер Флуранс

НЕНАДЕЖНЫЙ 
МУЖ

ИСТИННЫЙ 
МУЖ
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Потерянный 
и возвращенный мир
ХотЬ вклаД в науку — Это лишЬ Жалкое вознаграЖДение, несоизмеримое по 
своей величине с потерей части головного мозга, тем не менее полученные 
на войне травмы и увечья все же позволили некоторым несчастным обога-
тить нейробиологию новыми знаниями.

Так, поистине выдающимся стал случай, который произошел 
в 1848 году в Соединенных Штатах Америки с железнодорожным слу-
жащим Финеасом Гейджем: мужчина чудом выжил после сквозного 
проникновения в  его череп металлического стержня для уплотнения 
скважины взрывчаткой. В результате несчастного случая в личных ка-
чествах Гейджа произошли ощутимые изменения: некогда спокойный 
работник превратился в импульсивного хама. В ходе стихийного «экс-
перимента» случай с  изменившимся характером Гейджа послужил 
свидетельством того, что мозговое вещество, удаленное из лобной 
коры, отвечает за нравственное поведение. Позднее историки восста-
новили хронологию последних лет его жизни — выяснилось, что спу-
стя некоторое время Гейдж продолжил работать. Такое восстановле-
ние самочувствия Финеаса вписывается в современные представления 
о пластичности головного мозга.

Войны XX века не стали исключением и также преподнесли науке 
множество ценных экземпляров. По окончании Второй мировой вой-
ны известный советский психолог и один из основателей отечествен-
ной нейропсихологии Александр Романович Лурия занялся активным 
изучением пациентов, получивших на войне черепно-мозговые трав-
мы различной тяжести. Случай офицера Красной армии Льва Засец-
кого наглядно продемонстрировал возможности человеческого мозга 
и пределы его пластичности: офицер получил пулевое ранение в  го-

Финеас Гейдж

На данной лито-

графии (1850) 

показана трав-

ма головы Фине-

аса Гейджа, 

которая способ-

ствовала важ-

ным достижени-

ям в понимании 

функционирова-

ния человеческо-

го мозга
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