
Научный интерес 

 

Аксельрод, С. Когда дети плохо спят. 

Циркадные ритмы, часовые гены и другие 

секреты сомнологии для заботливых 

родителей. / София Аксельрод. – М. : Колибри, 

2021. – 240 с. 

После рождения дочери София Аксельрод, 

научный сотрудник из лаборатории Майкла 

Янга, получившего Нобелевскую премию за 

исследования молекулярных основ сна, 

обнаружила, что последние открытия в области 

хронобиологии невероятно актуальны для всех 

нас, и в особенности - для родителей маленьких 

детей. Применяя свои профессиональные знания 

на практике, она разработала уникальную 

методику, позволяющую наладить сон всей 

семьи и мягко приучить малыша к 

самостоятельному засыпанию без лишних слез и переживаний, легко и естественно. 

«В отличие от других подходов, которые в худшем случае основываются на 

частном мнении отдельных людей, а в лучшем – на представлениях педиатров о 

здоровье, моя программа зиждется на основополагающих биологических фактах, 

касающихся работы тела и мозга человека. Ученым удалось открыть важные 

секреты происходящих внутри нас процессов. Я просто делаю следующий шаг и 

применяю эти секреты к детскому сну». (София Аксельрод) 

 

 

 

 

 

 



Алексеев, А. Судьба интеллекта и миссия 

разума. Философия перед вызовами эпохи 

цифровизации : монография  / Александр 

Алексеев, Ирина Алексеева. – М. : Проспект, 

2021. – 288 с. 

В книге рассматривается широкий спектр 

теоретико-познавательных, философско-

антропологических и социально-философских 

проблем, порождаемых стремительным 

развитием цифровых информационно-

телекоммуникационных технологий. Особое 

внимание уделяется вопросам переосмысления 

понятий интеллекта и разума в современных 

технологических контекстах, с учетом 

достижений искусственного интеллекта. На фоне 

использования электронных коммуникаций для 

все более изощренных способов манипулирования человеком обсуждается 

антиманипуляционный потенциал классических норм аргументации и методов 

аргументационного анализа. Проводится различие между, во-первых, 

цифровизацией как продолжающейся более семи десятилетий сложной 

совокупностью процессов разработки, производства и все более широкого 

применения цифровых электронно-вычислительных устройств и технологий и, во-

вторых, появившимся несколько лет назад мемом «цифровизация», который стал 

результатом и средством ребрендинга ранее известной тематики компьютеризации 

общества, компьютерной революции, информационного общества, общества 

знаний. Представлена попытка рассмотрения общества как сложной 

интеллектуальной системы, в которой развиваются кризисные процессы, 

проявляющиеся в нарастании дезингрессий между структурами управления научно-

образовательным комплексом, с одной стороны, и интеллектуальным классом 

общества – с другой. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая революция, интеллект, разум, 

философия искусственного интеллекта, манипуляции и аргументация, 

информационное общество, общество знаний, «Тектология» Александра Богданова, 

интеллектуальный суверенитет. 

 



Бонд, М. Путеводный нейрон. Как наш мозг 

решает пространственные задачи / Майкл 

Бонд. – М. : Колибри, 2022. – 288 с. 

Навыки навигации глубоко укоренились в нашей 

биологии. Способность находить путь на 

большие расстояния в доисторические времена 

дала Homo sapiens эволюционное преимущество, 

позволяя исследовать самые отдаленные уголки 

планеты. Умение ориентироваться тесно связано 

с другими важными когнитивными функциями, 

такими как абстрактное мышление, воображение 

и память. Майкл Бонд обобщает результаты 

новейших исследований в области психологии, 

нейробиологии, этологии и антропологии и 

приводит примеры из опыта людей, чья 

профессия или род занятий так или иначе 

связаны с навигацией - мастеров спортивного ориентирования, летчиков, поисково-

спасательных добровольцев, картографов, градостроителей и других. Результатом 

стало увлекательное погружение в тему ориентирования человека в естественной и 

искусственной среде с особым акцентом на рассмотрении нейробиологических 

основ этого важнейшего навыка. 

«Тот факт, что мы теряемся, не так уж часто, можно считать чем-то вроде чуда. 

Окружающий мир бесконечно сложен, и все же большинство из нас могут 

ориентироваться в нем. Мы способны идти по незнакомым улицам, придерживаясь 

определенного направления, сокращать путь, прокладывая новые маршруты, и по 

прошествии многих лет помнить места, где были всего один раз. Это поразительные 

достижения. Одна из задач этой книги состоит в том, чтобы объяснить, как мы это 

делаем: как наш мозг составляет когнитивные карты, которые помогают 

ориентироваться даже в незнакомых местах. Но что еще важнее, книга рассказывает 

о наших взаимоотношениях с миром, о том, как понимание окружающего мира 

влияет на психологию и поведение» (Майкл Бонд). 

 

 

 

 



Дженова,  Л.  Как работает память. Наука 

помнить и искусство забывать / Лайза 

Дженова. – М. : Колибри, 2022. – 272 с.  

 

   Увлекательное исследование особенностей 

человеческой памяти, проведенное 

нейробиологом из Гарварда, автором 

бестселлера «Навеки Элис». Из этой книги, 

права на издание которой приобрели 9 стран, вы 

узнаете, как формируется память, что 

происходит с забытыми воспоминаниями (они 

недоступны лишь временно или стираются 

навсегда?) и почему одни виды информации 

хранятся в памяти лишь несколько секунд, а 

другие – всю жизнь. Вы поймете разницу между 

нормальной забывчивостью и забывчивостью, вызванной болезнью Альцгеймера, 

узнаете, как сильно влияют на память смысл, эмоции, сон и контекст. Понимая 

принципы работы памяти, ее естественные недостатки и потенциальную суперсилу, 

вы сможете значительно усилить свою способность запоминать, а также меньше 

волноваться, когда вы что-то забудете. «Каковы наши реальные взаимоотношения с 

памятью? Как нам относиться к ней? Попробуйте осмыслить глубину парадокса: 

память – это все и ничто. Ее следует воспринимать серьезно, но относиться к ней 

легко. Мы можем сформировать обоснованные ожидания и улучшить 

взаимоотношения со своей памятью. Нам больше не нужно ее бояться. И это может 

изменить нашу жизнь». (Лайза Дженова) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уолкер, М. Зачем мы спим. Новая наука о 

сне и сноведениях / Мэттью Уолкер. – М. : 

Колибри, 2022. – 480 с.  

До недавних пор у науки не было полного 

представления о механизмах сна, о всем 

многообразии его благотворного влияния и о 

том, почему последствия хронического 

недосыпания пагубны для здоровья. 

Выдающийся невролог и ученый Мэттью 

Уолкер обобщает данные последних 

исследований феномена сна и приглашает к 

разговору на темы, связанные с одним из 

важнейших аспектов нашего существования. 

 

«Сон  это единственное и наиболее 

эффективное действие, которое мы можем 

предпринять, чтобы каждый день 

регулировать работу нашего мозга и тела. 

Это лучшее оружие матушки-природы в противостоянии смерти. К сожалению, 

реальные доказательства, разъясняющие все опасности, которым подвергаются 

человек и общество в случае недосыпания, до сих пор не были в полной мере 

донесены до людей. Это самое вопиющее упущение в сегодняшних разговорах о 

здоровье. Исправить его как раз и призвана моя книга, и я очень надеюсь, что 

она превратится для читателя в увлекательное путешествие, полное открытий. 

Кроме того, книга нацелена на пересмотр оценки сна и изменение 

пренебрежительного отношения к нему». (Мэттью Уолкер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фраснелли,  И. Сила обоняния. Как умение 

распознавать запахи формирует память, 

предсказывает болезни и влияет на нашу 

жизнь / Иоганнес Фраснелли.  – М. : 

Колибри,  2022.  –  208 с.  

 

Обоняние оказывает наиболее сильное 

влияние на наши эмоции по сравнению с 

другими чувствами и контролирует наше 

поведение значительнее, чем мы 

предполагаем. Нейробиолог, профессор 

анатомии Университета Квебека в Труа-

Ривьере (Канада) Иоганнес Фраснелли 

доступно объясняет, каким образом 

тренировка обоняния влияет на мозг человека, 

как меняют наше обоняние тревога и 

депрессия, как связана потеря обоняния с 

нейрогенеративными заболеваниями, а также 

затрагивает ряд других любопытных тем - не 

только из области нейробиологии, анатомии и психологии, но и из сферы пищевых 

предпочтений жителей разных стран, открывая перед нами интереснейший мир 

запахов и ощущений. 

 

«Несмотря на то что мы обоняем всегда - собственно, мы воспринимаем запахи еще 

до рождения, - и, несмотря на то что обоняние имеет непосредственную 

“проводную” связь с лимбической системой, а значит, с нашим чувственным 

миром, люди в большинстве своем считают обоняние наименее значимым из пяти 

чувств. При этом нарушение обоняния не только снижает качество жизни, оно 

может быть первым симптомом различных заболеваний. Так что вполне 

оправданным является повышенное внимание к обонянию. Мы можем 

сенсибилизировать наше обоняние, даже улучшить его и таким способом 

тренировать наш мозг. Самое прекрасное, что нам не нужны для этого дорогие 

аппараты, мы должны просто обращать больше внимания на свое обоняние и чаще 

говорить друг с другом о запахах». (Иоганнес Фраснелли) 

 

 

 

 

 

 

                              


