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Элементарное	мышление	животных	—	это	 способность	оперировать	
эмпирическими	законами,	связывающими	предметы	и	явления	внешнего	
мира,	оперировать	этими	законами	в	новой	для	животного	ситуации	(от-
носительно	которой	у	него	инстинкты	или	ранее	сформированные	навыки)	
для	 построения	 программы	 адаптивного	 поведенческого	 акта	 (Крушин-
ский,	2009).	Соответственно,	именно	благодаря	мышлению	животные	осу-
ществляют	индивидуальную	гибкую	адаптацию	к	тем	уникальным	усло-
виям	среды,	в	которых	она	оказалась	в	данный	момент	времени	с	учетом	
максимального	объема	информации	о	себе	и	окружающей	среде.

Начиная	с	XVIII	века,	исследователей,	занимавшихся	изучением	по-
ведения	животных,	интересовала	проблема	эволюционного	происхожде-
ния	мышления.	Основная	тенденция	развития	взглядов	на	эту	проблему	
заключалась	в	постоянном	смещение	предполагаемого	момента	генези-
са	мышления	на	все	более	ранние	периоды	эволюции	животных.	Это	свя-
зано	с	тем,	что	признаки	мышления	обнаруживались	у	представителей	
новых	систематических	групп.	Так	в	начале	XX	века	в	работах	В.	Кёлера	
и	Н.Н.	Ладыгиной-Котс	была	продемонстрирована	способность	к	мыш-
лению	 человекообразных	 обезьян.	Позже	 была	доказана	 способность	 к	
мышлению	ряда	других	видов	млекопитающих	(Зорина,	Полетаева,	2003).	
Во	второй	половине	XX	века	появились	данные	о	том,	что	многие	виды	
птиц	по	своему	своим	мыслительным	способностям	не	только	не	уступа-
ют,	но	даже	превосходят	млекопитающих	(там	же).

Долгое	время	читалось,	что	мышление	является	достоянием	психики	
только	лишь	теплокровных	позвоночных	—	млекопитающих	и	птиц.	Так	в	
своей	периодизации	эволюции	психики	А.	Н.	Леонтьев	относил	этих	жи-
вотных	к	отдельной	стадии	—	стадии	интеллектуальной	психики,	пред-
шествующей	происхождению	человеческого	сознания	(Леонтьев,	1972).

Между	тем	за	последние	десятилетия	появляется	все	больше	данных	
о	наличии	мыслительных	 способностей	у	 хладнокровных	высших	мле-
копитающих	 (амниот).	 В	 ряде	 экспериментальных	 исследований	 пока-
зано,	 что	пресмыкающиеся	 способны	решать	такие	логические	 задачи,	
требующие	наличия	мышления,	которые	по	своей	сложности	не	только	
не	уступают,	но	порою	даже	превосходят	те,	что	доступны	психике	тепло-
кровных	позвоночных.	Однако	эти	данные	носят	разрозненный	и	неси-
стематизированный	характер.

Таким	образом,	до	сих	пор	остается	нерешенным	вопрос	о	том,	когда	
и	в	связи	с	какими	эволюционными	факторами	у	представителей	ранних	
хладнокровных	позвоночных	формировались	способности	к	осуществле-
нию	 мыслительных	 операций:	 абстрагирования,	 обобщения,	 символи-
зации	и	др.	Ответ	на	этот	вопрос	имеет	фундаментальное	значение	для	
целостного	понимания	эволюции	мышления	у	позвоночных,	а	также	эво-
люционного	происхождения	человеческого	сознания.
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Рептилии,	 птицы	 и	 млекопитающие	 произошли	 от	 общего	 пред-
ка,	жившего	порядка	280	млн	лет	назад.	Соответственно,	представители	
этих	классов	имеют	много	общего	как	в	 своей	морфологической,	так	и	
в	поведенческой	организации.	При	этом	современные	рептилии	по	осо-
бенностям	своего	поведения	и	психической	организации	ближе	всего	(в	
сравнении	с	млекопитающими	и	птицами)	стоят	к	общим	предкам	трех	
вышеуказанных	отрядов	позвоночных.	Однако	исследований	когнитив-
ных	способностей	пресмыкающихся,	позволяющих	сравнивать	их	с	ана-
логичными	 способностями	 теплокровных	 позвоночных,	 к	 настоящему	
моменту	 имеется	 еще	 крайне	мало.	Отсутствует	 целостная	 концепция,	
описывающая	и	объясняющая	эволюцию	мышления	у	пресмыкающихся.

Между	тем,	изучение	психики	именно	этой	группы	животных	прин-
ципиально	важно	для	ответа	на	вопрос,	в	каких	условиях	и	под	влиянием	
каких	 факторов	 происходило	 формирование	 элементарного	 мышления	
птиц	и	млекопитающих.	Именно	в	ходе	эволюции		ранних	высших	позво-
ночных	 (амниот),	 с	которыми	наибольшее	сходство	имеют	современные	
пресмыкающиеся,	 закладывались	 предпосылки	формирования	 как	мор-
фофизилогической,	так	и	психической	организации	более	поздних	видов.	
Соответственно,	изучение	этой	группы	животным	имеет	фундаментальное	
значение	для	понимания	общего	хода	эволюции	мышления	и	когнитив-
ных	способностей	в	целом	у	высших	позвоночных.	В	конечном	счете,	эти	
предпосылки	привели	к	формированию	сознания	современного	человека.

Кроме	того,	важно	также	расширение	методической	базы	когнитив-
ных	исследований:	исследование	применимости	классических	экспери-
ментальных	процедур	и	оборудования	к	новым	объектам	исследования,	
а	 также	 разработка	 качественно	 новых	 методов	 и	 экспериментальных	
установок.

Обобщая	 взгляды	 различных	 авторов	 на	 природу	 элементарного	
мышления	животных,	 следует	 выделить	основные	 аспекты	проявления	
данного	феномена:

1.	Мышление	позволяет	решать	такие	задачи	и	адаптироваться	к	та-
ким	изменениям	среды,	с	которыми	индивид	не	сталкивался	ранее	в	ходе	
своего	онтогенеза;

2.	Мышление	позволяет	осуществлять	обобщение	и	абстрагирование,		
т.	 е.	 выделять	и	фиксировать	 относительно	 устойчивые,	 инвариантные	
свойства	предметов	и	их	отношений	в	процессе	обучения	и	приобрете-
ния	опыта;

3.	Мышление	позволяет	предвидеть	события	и	результаты	собствен-
ных	действий	и	 планировать	 сообразно	 конкретным	 условиям	 внешней	
среды;

4.	Мышление	позволяет	учитывать	поведение	сородичей	—	соверша-
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емые	ими	действия	и	их	последствия	(см.:	Зорина,	Полетаева,	2003).
Вышеперечисленные	 признаки	 мышления	 исследовались	 преиму-

щественно	 на	 млекопитающих	—	 причем,	 в	 основном	 на	 приматах.	 В	
последние	десятилетия	появилось	также	много	работ,	посвященных	по-
знавательным	процессам	у	птиц.	В	сравнении	с	этими	экспериментами,	
посвященными	 элементарному	 мышлению	 пресмыкающихся	 в	 совре-
менной	научной	литературе	встречается	мало.

К	 основным	 направлениям	 изучения	 элементарного	 мышления	 у	
рептилий	относятся:

•	Изучение	 пространственной	 ориентации	 в	 незнакомых	 условиях,	
а	также	перенос	ранее	приобретенных	навыков	в	новые	условия.	Совре-
менные	данные	показывают,	что	пресмыкающиеся	способно	решать	про-
странственные	задачи	(ориентацию	в	лабиринте,	поиск	обходного	пути)	
с	опорой	на	множество	различных	сигналов	разных	модальностей,	фор-
мировать	 когнитивные	 карты	 пространства,	 а	 также	 переносить	 полу-
ченный	опыт	в	новые	ситуации	(Wilkinson,	Huber,	2012;	Хватов,	Соколов,	
Харитонов,	2015);

•	Формирование	дифференцировочных	навыков	на	визуальные	сти-
мулы,	 обобщение	признаков	нескольких	 стимулов.	 Рептилии	 способны	
легко	формировать	дифференцировочные	навыки	на	основе	визуальной	
стимуляции,	а	также	могут	перестраивать	ранее	сформированные	навыки	
не	менее	гибко,	нежели	млекопитающие	(Wilkinson,	Huber,	2012).	К	при-
меру,	анолисовые	ящерицы	сформировали	дифференцировочный	навык	
выбора	правильного	отверстия	в	проблемном	ящике	с	опорой	на	разные	
визуальные	 символы	на	поверхности	крышек,	 которые	им	необходимо	
было	открыть	(Leal,	Powell,	2011);

•	Экстренное	решение	новой	задачи	по	добыванию	пищи.	Существу-
ют	 отдельные	 эксперименты,	 показывающие,	 что	 рептилии	 способны	
экстренно	решать	задачи	по	добыванию	пищи,	с	которыми	сталкиваются	
первый	раз,	формируя	в	дальнейшем	устойчивый	навык.	Так	черепахи	
вида	Pseudemys	nelsoni	продемонстрировали	способность	опрокидывать	
прозрачные	пластиковые	бутылки	для	достижения	приманки.	Белогор-
лые	вараны	продемонстрировали	способность	открывать	навесные	двер-
цы	 для	 добычи	 корма	 из	 прозрачных	 пластиковых	 трубок	 (Wilkinson,	
Huber,	2012):

•	Игровое	поведение.	В	ходе	игрового	поведения	животные	перено-
сят	локомоторные	и	манипулятивные	навыки,	полученные	в	ходе	игры	с	
биологически	нейтральным	объектом,	в	ситуации,	где	аналогичные	на-
выки	будут	необходимы	для	решения	 задач	по	достижению	приманки.	
Было	доказано	наличие	игрового	поведения	у	черепах,	включая	совмест-
ные	игры	нескольких	особей.	Также,	исходя	из	наличия	сложного	роди-
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тельского	поведения,	высказываются	предположения	о	возможном	нали-
чии	игры	у	крокодилов	(Wilkinson,	Huber,	2012);

•	Научение	по	подражанию.	Существуют	данные,	свидетельствующие,	
что	игуаны,	змеи	и	черепахи	способны	следить	за	направлением	взгляда	
других	представителей	своих	видов	(Wilkinson,	Huber,	2012).	Также	была	
экспериментально	доказана	способность	к	формированию	навыков	ре-
шения	различных	экспериментальных	задач	путем	наблюдения	за	тем,	
как	аналогичную	задачу	решает	другой	представитель	вида,	у	угольных	
черепах	и	бородатых	агам	(там	же).

Отдельно	следует	упомянуть	о	классических	экспериментах	на	экстра-
поляцию	(решение	задачи	на	обнаружение	обходного	пути	при	достиже-
нии	пищевой	приманки),	проводившихся	в	лаборатории	Л.В.Крушинского	
на	различных	видах	пресмыкающихся,	птиц	и	рептилий.	По	своей	спо-
собности	решать	задачу	на	экстраполяцию	(находить	обходной	путь),	т.	е.	
по	процентному	соотношению	правильных	ответов	в	первой	пробе,	че-
репахи	и	зеленые	ящерицы	стояли	выше	большинства	видов	птиц	за	ис-
ключением	врановых	(Крушинский,	2009).

Имеющиеся	 эмпирические	 данные	 свидетельствуют	 о	 наличии	 у	
пресмыкающихся	 всех	 четырех	 вышеперечисленных	 аспектов	 мышле-
ния.	Тем	не	менее,	эти	данные	скудны,	носят	разрозненный	характер,	а	
также	проводились	на	небольшом	числе	лабораторных	видов	рептилий.	
На	сегодняшний	день	не	предпринималось	попыток	сравнительного	ис-
следования	элементарного	мышления	пресмыкающихся	с	применением	
унифицированных	 экспериментальных	 процедур	 и	 критериев	 оценки	
поведения	параллельно	на	основных	представителях	пресмыкающихся.	
До	 сих	 пор	 отсутствует	 целостная	 концепция,	 позволяющая	 обобщить	
имеющиеся	на	настоящий	момент	данные	и	 системно	описывающая	и	
объясняющая	ход	эволюции	элементарного	мышления	у	пресмыкающих-
ся	(основных	направлений	и	факторов	эволюционного	процесса),	а	также	
предпосылки	формирования	психики	теплокровных	позвоночных.

Таким	образом,	в	качестве	перспективной	задачи	современной	срав-
нительной	 психологии	 необходимо	 обозначить	 комплексное	 изучение	
основных	 аспектов	 элементарного	мышления	 у	пресмыкающихся	 с	при-
менением	 унифицированных	 экспериментальных	процедур	и	 критериев	
оценки,	а	также	создание	концептуальной	модели,	описывающей	генезис	
и	эволюцию	элементарного	мышления	пресмыкающихся	и	предпосылки	
формирования	мышления	теплокровных	позвоночных,	включая	человека.
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