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ДУМАЮТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ? 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЕЙ *

Работа посвящена анализу исследований «социального мозга» и системы мозга 
«по умолчанию», предположительно отвечающей за самореферентные и касающиеся 
взаимодействий с другими мыслительные процессы, у различных видов животных. 
Обсуждаются основные результаты, полученные при изучении обезьян, крыс и со-
бак, в сравнении с человеком. Сделан вывод о том, что нейрофизиологические дан-
ные, полученные в этих подходах, в будущем могут существенно расширить пред-
ставления о психических процессах, лежащих в основе самовосприятия и решения 
сложных задач в области регуляции социальных взаимодействий у животных. 

Ключевые слова:  нейронная сеть оперативного покоя, «социальный мозг», мо-
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Вопрос «думают ли животные?» стал почти нарицательным 
для обозначения круга проблем, связанных с изучением их способ-
ностей к решению задач различного характера и уровня сложности. 
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Схемы экспериментов ставятся таким образом, чтобы была возмож-
ность понять, какие умственные операции необходимы для решения 
той или иной задачи – достаточен ли перенос опыта, усвоенного ра-
нее, или решение задачи требует понимания физических законов / за-
конов поведения живых объектов. Как правило, ответ на столь широ-
ко поставленный вопрос является положительным – многие задачи, 
требующие вовлечения когнитивных способностей, успешно реша-
ются животными с высокоорганизованным мозгом. «Задумывается 
ли о чем-либо крыса, когда у нее свободное время?» – сделать такое 
заключение существенно сложнее.

Наряду с этим стремительное развитие нейрофизиологии в по-
следние десятилетия – совершенствование методов, позволяющих 
все более детально описать физиологические процессы, происходя-
щие в центральной нервной системе; накопление полученных эти-
ми методами данных; разработка на их основе многочисленных мо-
делей, – позволяет заглянуть чуть глубже в область предполагаемой 
мыслительной активности.

Где рождаются человеческие мысли? Долгое время изучая мыс-
ленный поток, исследователи акцентировали внимание на внутрен-
ней речи («посредством чего» можно думать) и связанных с нею об-
ластях мозга. 

Открытие специфической системы мозга, активной в состоянии 
покоя и деактивирующейся при переходе к решению большинства 
задач, требующих включения процессов переработки внешней ин-
формации, привлекло  внимание к процессуальному аспекту раз-
мышлений. Default mode system (далее – DMN), название которой 
переводится как «система мозга по умолчанию», «сеть пассивного 
режима работы мозга», «нейронная сеть оперативного покоя» и т. д., 
была первоначально описана на основании нейрофизиологических 
данных [Shulman et al., 1997] и затем связана с различными аспек-
тами психического функционирования [Andrews-Hanna, 2011]. Было 
показано, что некоторые задачи (прежде всего, обдумывание своих 
взаимоотношений с другими людьми, вопросов, касающихся самого 
себя, решение моральных дилемм) не только не снижают, но, напро-
тив, увеличивают активацию DMN.  Нарушения работы DMN отме-
чают при ряде патологических состояний психики: активность ее 
компонентов снижается при болезни Альцгеймера, деменциях, рас-
стройствах аутистического спектра, коррелируя с поведенческими 
нарушениями в социальной сфере; напротив, повышение активности 
отмечается, например, при депрессии и соответствует усилению ру-
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минативного мыслительного потока, «пережевывания» отрицательно 
окрашенных навязчивых мыслей [Whitfield-Gabrieli, Ford, 2011]. На-
копление данных, показывающих связь работы DMN с процессами 
самоидентификации и саморепрезентации, обдумывания собствен-
ного прошлого и будущего, мысленного конструирования социаль-
ных взаимоотношений, привело к тому, что пассивный характер ра-
боты сети подвергается сомнениям. Она все чаще рассматривается 
как средство для обдумывания долгосрочных задач во время, свобод-
ное от решения оперативных  [Andrews-Hanna et al., 2014], при этом 
мыслительные процессы, связанные с ее активностью, занимают весь 
спектр от «блуждания мыслей» [Mason et al., 2007] до саморефлексии 
[Qin, Northoff, 2011]. Активность DMN связывают с процессами вооб-
ражения и творческим мышлением [Beaty et al., 2018].

О чем животные могут думать? Самоописания людьми своих 
мыслей включают прежде всего размышления о прошлом и будущем, 
о себе и о ситуациях социального взаимодействия, имеющих отноше-
ние к реальности или фантазийных. Реже отмечаются попытки найти 
творческое решение инструментальных задач.

Думают ли животные о себе и других? В этом контексте представ-
ляет интерес гипотеза социального мозга, предложенная Л. Братерс 
[Brothers, 1990] и позже популяризированная Р. Данбаром. Согласно 
ей, для обработки социальных сигналов существует специализиро-
ванная система мозга. Развивая эту идею, Р. Данбар предполагает, 
что именно эволюция этой системы объясняет необычно большой 
размер мозга, по сравнению с размерами тела, у приматов [Barton, 
Dunbar, 1997]. Позже это предположение было обобщено по отно-
шению ко всем позвоночным животным для объяснения  эволюции 
мозга. 

Р. Данбар описывает качественную связь размеров мозга со слож-
ностью системы социальных взаимодействий у млекопитающих – 
не приматов и птиц: наибольший размер мозга выявляется у видов 
с моногамными брачными системами, что автор объясняет возрас-
тающей необходимостью в социальном познании при поддержании 
долговременных взаимоотношений в паре и вовлечении в заботу 
о потомстве обоих родителей. Для приматов он описывает уникаль-
ную прямую монотонную взаимосвязь величины мозга и размеров 
социальных групп, в которых находятся животные. Он предполагает, 
что у приматов явление привязанности, проявляющееся в моногам-
ных отношениях, было перенесено на отношения дружбы, и включе-
ние их в общую систему социальных отношений приводит к ее суще-

Дискуссия



137

ственному усложнению. Также он предполагает, что итогом эволюции 
социального мозга становится формировании модели психического 
(theory of mind) у человека [Dunbar, 2009]. 

Альтернативной точкой зрения является то, что каждая из многих 
подсистем мозга решает как социальные, так и не социальные задачи, 
взаимодействуя друг с другом и формируя функциональные объеди-
нения в рамках текущей деятельности [Fodor, 1983]. Как специфику 
обработки социальных стимулов рассматривают высокую включен-
ность в нее аффективных процессов, что выделает социальное по-
знание из познания физического мира (см.: [Рычкова, Холмогорова, 
2012]).

Представление о модели психического (theory of mind) впервые 
было предложено Д. Примаком и Г. Вудраффом на основе исследо-
ваний поведения шимпанзе: животные эффективно решали задачи, 
в которых им было необходимо понять затруднения и цели актера, 
оказавшегося в проблемной ситуации, и предложить адекватный 
вариант ее разрешения [Premack, Woodruff, 1978]. Авторы описали 
модель психического как способность приписывать себе и другим 
психические способности, что позволяет прогнозировать поведение 
других. В дальнейшем фокус внимания исследований модели психи-
ческого в значительной мере переместился на изучение ее развития 
в нормальном онтогенезе человека и у людей с различными наруше-
ниями психического функционирования (шизофрения, расстройства 
аутистического спектра и т. д.). Активно разрабатывается структу-
ра модели психического как многомерного образования. Например, 
С. Г. Шамай-Тсоори выделяет когнитивный и аффективный компо-
ненты модели психического. Первый из них, в свою очередь, вклю-
чает психические репрезентации первого и второго порядков (пред-
ставления о психических состояниях других и представления о том, 
как другие конструируют представления о психических состояниях 
кого-либо), второй – когнитивную и эмоциональную эмпатию. По-
казаны нейронные корреляты каждого из выявленных компонентов 
[Shamay-Tsoory et al., 2010; Perry, Shamay-Tsoory, 2013]. М. Деннис 
дополняет модель волевым компонентом – это представление о своем 
влиянии на мысли и чувства других [Dennis et al., 2013]. 

Многие авторы выделяют уровневую структуру модели психиче-
ского, например П. Гарденфорс (Gardenfors, 2003) (см.: [Сергиенко 
и др., 2009]). Существенное внимание уделяется вопросам последова-
тельного развития модели психического в онтогенезе, выявлению ба-
зовых, врожденных компонентов и последовательности формирова-
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ния уровней понимания психических состояний себя и других. Если 
первоначально исследовались дети, в последнее время все большее 
внимание уделяется взрослым и пожилым людям  [Мелехин, 2015]. 
Интересны данные, согласно которым у взрослых людей выявляются 
две четко различающиеся системы, обеспечивающие реакции в со-
циальных взаимодействиях: в то время как одна работает автомати-
чески, для функционирования второй затрачиваются существенные 
усилия (Apperly, 2013) (см.: [Сергиенко, 2014]). Нужно отметить, 
что данные о затрате значительной энергии именно на обработку со-
циальной информации и принятии решений о поведении в социуме 
встречаются у многих авторов. И именно часть модели психического, 
требующая при своей реализации детальной обработки информации 
и поиска сложных решений, связывается с функционированием DMN  
[Wanqing et al., 2014].

Существуют многочисленные данные о наличии модели психиче-
ского у животных [Резникова, 2005]. Активно изучаются ее компонен-
ты и сопоставляются с описанными для человека. Нельзя исключать 
того, что это сходство распространяется и на психические процессы, 
сопровождающие принятие социальных решений.

Система мозга «по умолчанию» и «социальный мозг» у приматов. 
В ряде исследований было отмечено существенное перекрывание 
между человеческой DMN с областями,  связанными с социальным 
познанием (см., например: [Corbetta et al., 2008; Schilbach et al., 2008]). 
Шильбах предполагает, что именно DMN отвечает за формирование 
модели психического [Hagmann et al., 2008].  

Наряду с этим было показано существование DMN у ряда видов 
приматов. Дж. Винсент с соавторами показали, что находящиеся 
под воздействием легкой анестезии (что рассматривалось аналогич-
но состоянию покоя и давало возможность провести измерения у ди-
ких животных) два вида макак (Macaca mulatta и Macaca fascicularis)  
демонстрируют мозговую активность, схожую с активностью DMN 
человека [Vincent et al., 2007]. Вслед за этим на домашних бодрствую-
щих макаках была показана активация тех же структур [Kojima et al., 
2009]. В 2011 г. был осуществлен метаанализ результатов 15 иссле-
дований DMN, проведенных на 10 макаках, и сделано заключение, 
что  вне активного решения задач они, подобно людям, обращаются 
ко внутренним моделям обработки информации [Mantini et al., 2011]. 
Была описана DMN у шимпанзе [Rilling et al., 2007], а в последующем 
показана ее активация при решении социальных задач [Barks et al., 
2013]. Некоторые области описанной сети DMN приматов явно отли-
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чаются от человеческих, однако аналогия данных сетей также очевид-
но прослеживается.  

В соответствии с гипотезой Р. Данбара, были проведены исследо-
вания структурных различий мозга макаки (Macaca mulatta) по от-
ношению к двум факторам социальной жизни макак в неволе: число 
особей в группе и положение животного в социальной иерархии груп-
пы. В случаях, когда макаки размещались с большим числом живот-
ных, было выявлено увеличение объема серого вещества в сети реги-
онов, включая ростральную часть префронтальной коры, миндалину, 
переднюю и среднюю чаcти верхней височной борозды [Sallet et al., 
2011]. Отмечается, что эти результаты согласуются с данными о пря-
мой взаимосвязи увеличения объема серого вещества, сети социаль-
ных контактов и успешности социального познания (модели психи-
ческого) у людей [Mars et al., 2012]. Те же авторы на основе обзора 
литературы и метааналитических исследований утверждают, что «со-
циальный мозг» не эквивалентен DMN, но в значительной степени 
перекрывается с нею, и DMN может отвечать за мысли о социальных 
взаимодействиях и о себе, а также функционирование модели пси-
хического у приматов [Ibid.]. Аналогичные взаимосвязи социального 
мозга и DMN описываются для людей [Wanqing et al., 2014].

Исследования аналогов DMN у млекопитающих – не приматов. 
Удобный и поэтому широко распространенный объект исследова-
ний, в том числе нейрофизиологических, – это крысы. При изучении 
их были описаны сети, имеющие сходство с DMN человека и дру-
гих приматов. Зачастую  обозначения этих сетей, приводимые авто-
рами исследований, весьма осторожны и указывают на то, что речь 
идет не о собственно DMN, а ее аналоге: Default-Mode-Like Network, 
Resting State Networks и т. д. [Becerra et al., 2011; Upadhyay et al.,  2011]. 
Однако в 2012 г. выходит статья под названием «Rat brains also have 
a default mode network», где на основе сравнения данных, полученных 
для человека, обезьян и крыс, утверждается, что обнаруживаемые 
различия относятся к характеру организации сети, но не являются 
принципиальными для самого выделения сети. Помимо изучения са-
мих структур, входящих в DMN у крыс, исследовалось их взаимо-
действие с другими известными функциональными объединениями 
в составе мозга, и сопоставлялось с аналогичными показателями 
у человека [Sierakowiak et al., 2015]. Одна из целей проведения таких 
исследований – эволюционный анализ, попытка выделения структур, 
специфичных для человека и объясняющих особенности именно че-
ловеческих психических процессов. Одновременно с этим анализ от-
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личий может быть ориентирован и на  особенности задач, решаемых 
тем видом животных, который выбирается для сравнения. Сопостав-
ляя данные такого рода, мы можем предположить, как строится субъ-
ективная реальность крысы и чем она отличается от человеческой. 
На сегодняшний день получены первичные данные, которые позволя-
ют в будущем ставить подобные задачи.

Второе обоснование того, что исследования такого рода прово-
дятся все чаще – потенциальная возможность моделирования круга 
заболеваний человека, связанных с нарушениями обработки подоб-
ной информации (чрезмерный мысленный поток или его недоста-
точность, различные нарушения обработки социальной информации 
и социального реагирования). Авторы зачастую указывают, что в дан-
ный момент цели их исследований – это отработка методик, позволя-
ющих создавать сходные условия эксперимента, чтобы разные схемы 
получения обработки данных не давали артефактов в области наблю-
даемых межвидовых различий; последующее выявление аналогий 
для создания адекватных животных моделей.

Еще одна группа животных, достаточно активно исследуемая в опи-
санной парадигме, – это собаки. Длительная совместная эволюция со-
бак и человека делает их уникальным объектом для изучения физио-
логических коррелятов коммуникативного поведения, направленного 
на взаимодействие с другим видом. Кроме того, недавно были раз-
работаны методы, позволяющие получать томографические данные 
у собак без анестезии, без фиксации, – как при пассивном реагирова-
нии на стимулы, так и при активном решении ими каких-либо задач: 
собак последовательно обучают находиться внутри аппаратов, при-
нимать нужное положение, не реагировать на шум [Berns et al., 2012]. 
В недавно сделанном обзоре отмечается, что в серии исследований 
показаны нейрофизиологические основы социального интеллекта со-
бак, изучены специфика реагирования на социальные стимулы и по-
ощрения, а также ряд других вопросов социального взаимодействия; 
описаны особенности систем, отвечающих за обработку социальной 
информации, в сравнении с приматами и грызунами, расстройства 
этих систем. Авторы отмечают, что для моделирования патологий 
психики соответствующего круга у людей также можно использовать 
собак  [Cook et al., 2016]. В то же время  сообщается, что исследование 
мозговых коррелятов процессов обработки социальной информации, 
построения моделей социальных взаимодействий и прочих вопросов 
данного круга находится на начальном этапе [Ibid.].
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Заключение. Итак, нейрофизиологический подход представляется 
перспективным для поиска физиологических коррелятов мыслитель-
ных процессов у животных. Мы рассмотрели описания нейронной 
сети оперативного покоя и гипотезу «социального мозга» как воз-
можные подходы, интеграция которых дает возможность исследовать 
данную проблематику. На настоящий момент в их рамках наиболее 
изученной группой являются приматы, для которых показано суще-
ствование  DMN, достаточно близкой к человеческой, в значительной 
степени пересекающейся с «социальным мозгом», вовлеченной в ре-
шение социальных задач. Существует ряд исследований, посвящен-
ных грызунам (крысам) и собакам, для них показано существование 
сети DNM или сходного с ней аналога, описаны ее предполагаемые 
особенности, которые могут быть соотнесены с различными формами 
поведения, однако эти данные являются фрагментарными, а в случае 
грызунов – нуждающимися в дальнейшем обсуждении с методиче-
ской точки зрения.
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DO ANIMALS THINK? NEW RESEARCH 
OPPORTUNITIES PRESENTED BY NEUROPHYSIOLOGY

The article is concerned with analysis of investigations into «social 
brain» and default mode network presumably responsible for self-reference 
and thought processes involved in interactions with others, in various 
animal species. Discussed are the principal results obtained by studying 
apes, monkeys, rats and dogs in comparison with humans. It was concluded 
that the neurophysiological data obtained in these approaches could be 
used in future studies to significantly expand conceptions of the mental 
processes underlying self-perception and solving difficult tasks in the area 
of social interactions regulation in animals. 
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