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Глава	1.	
Мышление	и	проблема	приобретения	

знаний

Понимание, это не душевный процесс,  
а действие по правилу.

Л. Витгенштейн

«Ум сам собою постигает все идеи 
и математические формы; опыт только напоминает ему 

о том, что он и прежде знал»
Иоганн Кеплер, письмо Хоенбургу, 1606

Ключевые слова: трансцендентное знание, квантовые 
эффекты, проблема обучения, врожденные програм-
мы, язык мышления, основания математики

1.1. Мышление	и	обучение	животных

Исторически гены обучения и памяти возникли очень 
давно. Исследователи проследили (Goulty et al, 2023) эво-
люцию генов, связанных с синтезом и работой нейромоду-
ляторов.

Исследователи изучили характер дублирования 18 ге-
нов, кодирующих белки, которые участвуют в производстве 
и управляют работой моноаминовых нейромодуляторов –  
серотонина, дофамина и адреналина. С помощью вычисли-
тельных методов ученые изучили эволюционную историю 
этих биологически активных веществ.

Анализ показал, что большинство генов, участвую-
щих в производстве, модуляции и рецепции моноаминов, 
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сформировались у первых билатеральных (двухсторонне- 
симметричных животных). Это значит, что первые механиз-
мы относительно сложной нервной деятельности возникли 
около 650 млн лет назад.

Известно, что моноамины активно участвуют в работе 
нервной системы, играя ключевую роль в сложном пове-
дении, управляют обучением и работой памяти, участвуют 
в таких процессах, как сон и кормление. Но до сих пор про-
исхождение этих сложных механизмов оставалось загадкой 
для исследователей.

Исследователи полагают, что новый способ модуля-
ции нейронных цепей мог сыграть роль в Кембрийском 
взрыве –  резком увеличении разнообразия живых видов 
в начале кембрийского периода (около 540 млн лет назад). 
Гибкость нейронных связей, которую обеспечивают моноа-
мины, облегчила взаимодействие животных с окружающей 
средой и адаптацию к различным условиям.

Приведем сначала несколько фактов об обучении жи-
вотных. Одними из наиболее умных птиц считаются вороны 
и попугаи, которые могут быть обучены достаточно продви-
нутым навыкам. Возникает вопрос о том, врожденны все 
эти способности или они являются приобретенными? Этот 
вопрос будет центральным в книге. Вопросы о связи между 
генами и поведением (в частности –  с приобретением зна-
ний) являются принципиальными. В какой степени можно 
вообще говорить о программе поведения по отношению 
к человеку (животному)?

Например, австралийские вороны научились перево-
рачивать жабу агу, которая была переселена в Австралию 
и является ядовитой. Однако они ее никогда в жизни не 
видели, поскольку она жила в Южной Америке. Спрашива-
ется, каким образом они этому научились? Методом проб 
и ошибок? Категорически нет. Для этого времени слишком 
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мало. Как будет показано ниже, ответ только один –  они это 
и раньше знали!

Многие птицы и животные приспособились к жизни 
в городах. Однако, такое приспособление произошло очень 
быстро, буквально за 100 лет. В этом контексте необходимо 
определить, что понимается под термином «приспособи-
лись»?

Под термином «программа» надо понимать любую 
последовательность действий, которая при заданных на-
чальных данных и прочих равных внешних условиях при-
водит к одному и тому же результату. При этом необходимо 
учитывать, что ошибки в вычислениях являются естествен-
ным следствием работы любых программ (компьютерных 
или основанных на других принципах вычислений). То есть, 
понимая программу как математически выраженную зако-
номерность, мы используем принцип детерминизма для 
моделирования систем.

Принцип детерминизма в данном случае можно по-
нимать, как закономерное поведение при одних и тех же 
внешних условиях. Такое закономерное поведение имеет 
место для животных и человека (в том числе и в случае обу-
чения). Фактически такое закономерное поведение просто 
совпадает с научным методом, поскольку основой науки 
является повторяемость экспериментальных результатов.

В этом смысле пластичность нейронных систем, 
фенотипа и поведения означает только одно: должна 
существовать закономерность поведения этих систем на 
молекулярном уровне. Это означает, что при одних и тех 
же внешних условиях и при одном и том же состоянии 
нейронов должны закономерным образом образовы-
ваться вполне определенные связи между соседними 
нейронами, усиление определенных синапсов, форми-
рование определенного фенотипа, поведения и т. д.


