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1.1. Предмет психологии
С тех пор как немецкий философ Хрис�
тиан Вольф (1679 — 1754) ввел в науч�
ный обиход термин «психология», про�
шло более двухсот лет, сопровождавших�
ся ее становлением, кризисами, научны�
ми революциями в системе знаний и ме�
тодов «науки о душе».

Психологию трактовали как науку о
субъективном опыте, сознании, поведении
и т. д. При этом считалось, что доподлин�
но известно, что такое «непосредственный
субъективный опыт», «сознание», «пове�
дение». Наиболее распространенным и
ненаучным является тавтологичное оп�
ределение: «психология — наука о пси�
хике». Это — «определение, которого
стыдятся». Следует утешиться лишь тем,
что до настоящего времени не предложе�
но ничего лучшего. По крайней мере, в
этом определении фиксируется, что су�
ществует некая особая реальность, от�
личная от прочих видов реальности, ко�
торая может быть изучена с помощью
научных методов.

Во�первых, мало кто из взрослых людей
сомневается в наличии у себя субъективной
реальности: переживаний, чувств, мыслей,
снов. Она периодически демонстрирует
свое отличие от реальности объективной: в
неадекватности отражения, в снах, иллю�
зиях, галлюцинациях и т. д.

Во�вторых, наблюдая за поведением
других людей, своих, живых существ, а так�
же движениями неодушевленных предме�
тов, человек бессознательно выделяет то

общее, что «сближает» его с окружающим
миром, а именно — одушевленность.

В�третьих, не может не вызывать
удивления разнообразие в особенностях
и мотивах поведения людей, их характе�
ров, привычек, способностей. Наличие
психики как реальности, детерминирую�
щей поведение индивида, особенно про�
является при психических расстройствах,
травмах центральной нервной системы и
соматических болезнях, ведущих к изме�
нению «состояний сознания».

Но един ли и монолитен класс явле�
ний, которые по традиции подлежат
психологическому изучению?

Рискну высказать предположение: та�
кого единства нет. Его нет, даже если мы
будем опираться только на феноменоло�
гию. Одно дело, когда мы ведем речь о
субъективной реальности, данной только
самому субъекту и никому более (об ощу�
щении красного цвета, о вкусе ухи или
переживании мыслей о смерти и бес�
смертии). Другое дело, когда речь идет о
фиксации и изучении причин внешнего
поведения других людей: мы лишь услов�
но можем считать, что это поведение
объясняется особенностями их «субъек�
тивной реальности», сходной и отличной
от субъективной реальности исследовате�
ля. После открытий французских психи�
атров конца Х1Х в., которые теоретичес�
ки осмыслил З. Фрейд, мы не вправе счи�
тать, что осознаваемая субъективная ре�
альность исчерпывает собой всю психику,
поскольку существуют области подсозна�
тельного и бессознательного. Для объяс�

1. Психология как научная дисциплина
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нения происходящих там процессов мож�
но применить систему традиционных для
психологии сознания понятий (образ,
эмоция, влечение и т. д.).

После работ Э. Кречмера и особенно
У. Шелдона стало ясно, что существует
единая детерминация характерологичес�
ких и физиологических особенностей
индивида, которая определяется инди�
видуальной конституцией. Понятие
«конституциональные особенности пси�
хики» не нуждается в представлении о
субъективной реальности исследуемого
индивида (так же как и вся Чертографи�
ческая парадигма исследования личнос�
ти). Таким образом, можно выделить по
крайней мере несколько областей реаль�
ности, взаимосвязанных друг с другом,
но различных по своей природе: осозна�
ваемая субъективная реальность, бессоз�
нательные процессы, структура индиви�
дуальных психических свойств, внешнее
наблюдаемое поведение, которые в той
или иной мере важны для психологов в
качестве предметов изучения.

Не все в поведении индивида детер�
минировано психикой: прыжок в длину
зависит не только от адекватного вос�
приятия ситуации, мотивации, опыта и
способностей, но и от телосложения (на�
пример, длины ног прыгуна), величины
земного тяготения и других факторов;
траектория и скорость движения обус�
ловлены физиологическими и физичес�
кими факторами.

Признавая самостоятельность за нау�
кой психологией, мы должны признать и
самостоятельную онтологию — природу
психики. Если психика имеет собствен�
ную онтологию, т. е. является объектом,
она может быть предметом изучения не
только психологии, но и других наук.
Следует, по�видимому, различать науки,
изучающие психику, от психологии как
таковой. Психика может исследоваться
физиологическими методами (психофи�
зиология), методами герменевтики (по�
нимающая психология), языкознания и
культурологии, математическими мето�
дами. Не исключено, что вскоре с помо�
щью физических методов будут изучать�

ся психические сознательные и бессозна�
тельные процессы.

В начале ХХ в. стало ясно, что психо�
лог изучает психику путем исследования
индивидуального и группового поведе�
ния в изменяющихся ситуациях с приме�
нением субъективной интерпретации де�
терминант этого поведения. Объективное
наблюдение и поведенческий экспери�
мент в сочетании с методом субъектив�
ной интерпретации в терминах «состоя�
ний сознания» до сих пор остаются глав�
ными орудиями психологического науч�
ного познания. На сегодняшний день
приборное физическое исследование
психической реальности — невозможно;
психология остается центральной нау�
кой, изучающей психику человека и выс�
ших животных. Наличие такого феноме�
на, как внутренняя душевная жизнь, не
оставляет сомнений в том, что психоло�
гия как наука является и должна быть са�
мостоятельной.

У. Джемс, основоположник функцио�
нального подхода к изучению психики и
предтеча бихевиоризма, считал, что пси�
хика служит целям адаптации индивида в
окружающем мире и, следовательно, отра�
жает объективную реальность (внешний
мир и внутренние состояния организма) и
регулирует индивидуальное поведение [4].
Со времен Джемса основными функция�
ми психики считают когнитивную и регу�
лятивную. Позже ряд авторов, в частности
Б.Ф. Ломов, дополнили этот список ком�
муникативной функцией, обеспечиваю�
щей взаимодействие двух индивидов, об�
ладающих психикой [Ломов 1984].

Ряд поведенческих проявлений челове�
ка по своей природе неадаптивны и даже
дезадаптивны. Неадаптивность творческо�
го поведения была очевидной для многих
исследователей (как психологов, так и фи�
лософов). Я.А. Пономарев дополнил спи�
сок функций психического творческой ак�
тивностью, которая ведет к созданию но�
вой реальности, выходящей за рамки уже
существующего [Пономарев 1983].

Научная психология включает на се�
годняшний день собственно фундамен�
тальную психологию как самостоятель�
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ную научную дисциплину, а также при�
кладную психологию, базирующуюся на
ее достижениях. От научной психологии
следует отличать обыденную психологию
как систему донаучных, житейских зна�
ний о психических явлениях и детерми�
нантах поведения человека, а также сово�
купность психологических знаний, вклю�
ченных в систему знаний других научных
дисциплин и прикладных отраслей. Фун�
даментальная научная психология тесно
взаимодействует с обыденной психологи�
ей: достаточно сказать, что на первых по�
рах почти весь терминологический мини�
мум психологической науки был взят из
естественного языка. Научная психоло�
гия сегодня обогащает обыденную психо�
логию новыми терминами и знаниями:
понятия «экстраверсия», «инсайт», «суб�
лимация», «уровень притязаний» вошли в
повседневную речь.

Практическая психология отчасти
остается искусством, отчасти базируется
на прикладной психологии как системе
знаний и научно обоснованных методов
решения практических задач.

В последние годы из�за возросшего
интереса общества к психологическому
знанию возникла новая сфера: так на�
зываемая поп�психология. По мнению
М. Гриффитса ее можно обозначить как
«упрощенную психологию», «неакадеми�
ческую психологию», «психологию для
массового читателя». Психология стала
частью культуры, в том числе — массовой
культуры. От развития средств массовой
коммуникации неотделим расцвет «поп�
психологии». Кроме того, рекомендации
«поп�психологов» адресованы любому
человеку и используются в повседневной
жизни. «Поп�психологию» не следует пу�
тать с популяризацией научных психоло�
гических знаний. В основном это — эле�
мент идеологии общества потребления,
эрзац�знания, обоснованность которых
не ясна. Названия книг «Как достичь ус�
пеха в жизни», «Как женщине не остать�
ся одинокой», «Не давите мне на психи�
ку», «Сила ума» говорят сами за себя.

К сожалению, научная психология
вынуждена сегодня вести «войну на два

фронта»: против оккультного знания
(астрологической психологии, хироман�
тии и т. д.) и «поп�психологии», вульга�
ризирующей и искажающей результаты
научных исследований.

1.2. Место психологии
в системе наук

Проблема положения психологии в систе�
ме наук волновала многих исследователей.
Психология интегрирует знания всех на�
учных дисциплин, изучающих человека.
Этим во многом обусловлено ее особое
положение в системе наук. Б.М. Кедров
поместил психологию почти в центр «тре�
угольника наук», сместив ее ближе к фи�
лософии и подчеркнув «родовую связь» с
теорией познания. Ж. Пиаже, полемизи�
руя с Б.М. Кедровым, поставил психоло�
гию в центр «треугольника», подчеркивая
ее глобальную роль в целостном познании
мира и многостороннюю связь с совокуп�
ностью всех научных дисциплин.

Б.Г. Ананьев рассмотрел связи психо�
логии с другими науками в контексте
разработанной им концепции комплек�
сного человекознания [Ананьев 1977].
Вслед за Б.Г. Ананьевым связи психоло�
гии с другими науками проанализировал
Б.Ф. Ломов [Ломов 1997]. Он выделил си�
стему связей психологии: с 1) обществен�
ными науками (через отрасль психоло�
гии — социальную психологию и свя�
занными с ней дисциплинами); 2) ес�
тественными науками (через психофи�
зику, сравнительную психологию и
психофизиологию); 3) медицинскими
науками (через патопсихологию, меди�
цинскую психологию, нейропсихоло�
гию и психофармакологию); 4) педаго�
гическими науками (через психологию
развития, педагогическую и специаль�
ную психологию); 5) техническими на�
уками (через инженерную психологию).
Согласно мнению Б.Ф. Ломова, диффе�
ренциация психологии обусловлена ее
отношениями с другими науками. Осо�
бенно он выделял отношения психологии
с философией и математикой.
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В последние годы проблеме положе�
ния психологии в системе наук уделяет
большое внимание известный методолог
М. Бунге. Он рассматривает место психо�
логии на шкале, образуемой социальными
науками и биологией. Бунге приходит к
выводу, что в течение столетия произош�
ла эволюция в отношениях между психо�
логией и социальными науками и биоло�
гией. Возникла «область перекрытия» этих
отраслей науки, что привело к появлению
социобиологии. Поэтому сегодня их отно�
шения описываются двухмерной схемой.

Изменение отношений психологии,
биологии и социальных наук Бунге иллю�
стрирует следующими схемами [Bunge
1987] (Рис. 1.1).

Место, которое психология занимает
среди других наук, очевидно, зависит от
оснований их систематизации. Если
психология «не попадает» в число систе�
мообразуюших научных дисциплин, то
она «растворяется» в отношениях с дру�
гими дисциплинами или занимает мес�
то между основными науками. Психоло�
гам при этом остается утешаться мыслью
о «центральности» своего положения.

Схема Бунге на примере отношений
психологии с биологией и социальными
науками подтверждает самостоятельный
статус психологии в системе наук.

Наиболее важным в работах методо�
логов последних лет является вывод о
приобретении психологией статуса са�
мостоятельной фундаментальной науки,
имеющей многообразные связи с други�
ми научными областями.

1.3. Отрасли современной
психологии

Современная психология является чрез�
вычайно дифференцированной наукой.
Различные авторы насчитывают от 50 до
100 относительно самостоятельных ее
отраслей, претендующих на статус «пол�
ноценных» научных дисциплин.

Отрасли психологии выделяются по
множеству оснований, например по цели
деятельности (получение или примене�

ние нового знания): фундаментальные и
прикладные науки; по предмету исследо�
вания: психология развития, творчества,
личности и т. д. На основе связей психо�
логии с другими науками можно выде�
лить психофизиологию, нейропсихоло�
гию, математическую психологию. Раз�
витие сложных отношений психологии с
различными сферами практики наблюда�
ется в организационной, инженерной
психологии, психологии спорта, педаго�
гической психологии и т. д.

К сожалению, на сегодняшний день
мы не имеем общепринятого рубрикато�
ра психологических дисциплин. Для
ориентировки читателей и работников
библиотек в СССР был принят стандарт
(УДК. М.: Изд�во стандартов, 1987), ко�
торый соответствовал международному.
Приведем его полностью.

159.9 Психология
�316.6 Социальное поведение. Со�
циальная психология

612.8 Нервная система. Органы чувств
(Физиология человека)

612.821 Психофизиология (Физиология че�
ловека)

613.8 Гигиена нервной системы
616.89 Психиатрия. Патологическая психо�

логия.
Психологические болезни.
Дальнейшее подразделение при по�

Рис. 1.1. Схемы Бунге.
Здесь �� — биопсихология; ��� — психологи�
ческая социальная психология (включая физи�
ологическую социальную психологию); ��� —
социологическая социальная психология.

1850 1950
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мощи общ. опр. лиц �05 [Психоло�
гию отдельных видов деятельности
(отраслевую, прикладную) обозна�
чать при помощи: (знак отношения)
к соответствующим индексам УДК,
например)

159.9:62 Инженерная (техническая) психоло�
гия

:629.7 Авиационная и космическая психо�
логия

159.9:01 Философия. Теории. Законы. Мета�
физическая психология. Рациональ�
ная психология

.015 Теории, основанные на точных на�
уках

.016 Другие теории

.018 Методы психологии

.019 Психологические системы и направ�
ления (школы)

159.9.07 Психологические исследования. Ре�
зультаты исследований

.072 Психологические исследования, опы�
ты, эксперименты, тесты, измерения

.075 Обработка и интерпретация данных

.078 Аппаратура и инструменты для пси�
хологических исследований

159.92 Развитие и формирование психики.
Генетическая психология. Сравни%
тельная психология

.922 Особенности психики. Сознание.
Психическое развитие человека.
Дифференциальная и генетическая
психология. Психология развития

.1 Психология пола

.2 Влияние природной и социальной
среды

.3 Роль происхождения. Наследование
психических особенностей

.4 Этническая психология. Нацио�
нальная психология
Подразделять при помощи общ. опр.
народов (=...) и места (1/9)

.5 Влияние особенностей телосложе�
ния: роста, осанки, пороков физи�
ческого развития

.6 Влияние возраста. Возрастная пси�
хология

.7 Детская психология

.72 Интеллектуальное развитие ребенка

.73 Психические особенности ребенка.
Влияние возраста

.74 Особенности мышления детей

.75 Представление и воображение у детей

.77 Психология пола у детей. Психоло�
гия мальчиков. Психология девочек

.8 Психология подростков и раннего
юношеского возраста

159.922.8�159.922.7
923 .2 Психологические типы. Психология

личности. Индивидуальность. Лич�
ность. Психология характера. Ха�
рактерология. Типы личностей

.2 Развитие личности. Самосознание.
Идентичность личности

.3 Характер. Черты характера. Психо�
грамма

.4 Темпераменты (сангвинический, хо�
лерический, флегматический, ме�
ланхолический)

.5 Формирование личности

.924 Гениальность

.925 Внешнее выражение психики (в ми�
мике и пантомимике, голосе, поход�
ке и т. д.; физиогномика, френоло�
гия, измерение черепа, графология)

.928 Различные виды одаренности. Осо�
бые способности и склонности

.929 Биопсихология. Сравнительная пси�
хология
� 591�51 Психология животных.
Инстинкт

159.93 Сенсорные процессы. Ощущения.
Восприятия

.931/.936 Ощущения (зрительные, слуховые,
обонятельные, вкусовые, кожные,
проприоцептивные и др.)
� 612.84/88 Зрение. Слух. Обоня�
ние. Вкус. Тактильная чувствитель�
ность и т. д.

.937 Восприятия. Восприятие цвета, про�
странства и расстояния, величины,
формы и местонахождения предме�
тов, времени, движения. Синестезия

.938 Психофизика. Количественная пси�
хология. Психофизика раздражения.
Психометрия. Психохронометрия.
Время реакции

159.94 Эффекторные функции
.942 Эмоциональность. Эмоции и чув�

ства
.943 Стремления. Двигательные функ�

ции. Поступки, рефлексы, инстинк�
ты, навыки, привычки

.944 Работоспособность. Утомляемость.
Кривые работоспособности

.946 Частные двигательные функции
(ходьба, бег, речь, пение, немота,
чтение, письмо, рисование)

.947 Волевые процессы. Воля

.2 Свобода воли. Обдумывание. При�
нятие решения. Ответственность.
Волевое решение. Детерминация
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159.947.3 Произвольные действия человека.
Самодисциплина

.5 Намерения. Мотивы. Желания

159.95 Высшие психические процессы
.952 Внимание. Выбор объекта. Интере�

сы. Изменения внимания. Ясность и
сила, широта и деятельность про�
цессов внимания. Невниматель�
ность

.953 Память. Забывание. Ошибки и про�
валы памяти. Обучение. Мнемотех�
ника

.954 Воображение. Фантазия

.955 Мышление. Представления. Форми�
рование идей и понятий. Абстрагиро�
вание. Отбор представлений. Сравне�
ние. Размышления. Рефлексия. Суж�
дения. Умозаключения. Индукция.
Дедукция

.956 Интуиция

159.96 Особые психические состояния, явле%
ния и процессы

.961 Парапсихология
Сюда относятся документы о нео�
бычных и «таинственных» явлениях
и состояниях психики и их научном
объяснении: иллюзии, галлюцина�
ции; телепатические явления, чте�
ние мыслей, внушение на расстоя�
нии, ясновидение, пророчества;
психологические аспекты спиритиз�
ма, магии и других форм оккультиз�
ма, учения йогов и т. д.
� 13 Философское учение о духе,
сознании и мышлении. Оккультизм

.962 Гипнотизм. Самогипноз. Внушение.
Самовнушение. Аутогенная трени�
ровка

.963 Психология сна. Сон и бодрствова�
ние. Сновидения. Летаргический
сон. Лунатизм (сомнамбулизм)

.964 Глубинная психология. Бессозна�
тельное и подсознательное. Соотно�
шение сознательного и бессозна�
тельного

.2 Психоанализ. Объяснение психичес�
ких процессов. Побуждения. Комп�
лексы

159.98 Психотехника

159.99 Прочие вопросы психологии

Научные работники�психологи и пре�
подаватели психологии ориентируются на

классификацию психологических специ�
альностей ВАК РФ. Она претерпела ряд
изменений за последние годы и включает
в себя только те психологические отрасли,
которые представлены соответствующим
числом специалистов высшей квалифика�
ции и получили развитие в нашей стране.

Министерством общего и професси�
онального образования РФ принят пере�
чень специализаций по специальности
020400 «Психология», в которую входят
14 отраслей:

1. Общая психология
2. Психология личности
3. Социальная психология
4. Политическая психология
5. Психология менеджмента
6. Организационная психология
7. Юридическая психология
8. Психология труда и инженерная

психология
9. Клиническая (медицинская) пси�

хология
10. Психофизиология
11. Специальная психология
12. Психология развития и возрастная

психология
13. Педагогическая психология
14. Психологическое консультирова�

ние
Психология — молодая наука, которая

находится в постоянном развитии. Про�
цессы дифференциации и интеграции
психологического знания приводят к воз�
никновению новых отраслей, направле�
ний, проблемных областей. Современное
состояние психологической науки иллю�
стрирует классификация психологичес�
ких отраслей, принятая организаторами
XXVI Международного психологическо�
го конгресса, состоявшегося 16 — 21 ав�
густа 1996 г. в Монреале (Канада).

Список включал следующие категории
(даны без подкатегорий. — Примеч. ред.):
1.0 История и теория; 2.0 Методы иссле�
дования и статистика; 3.0 Поведение жи�
вотных; 4.0 Сенсорные и моторные про�
цессы; 5.0 Внимание и восприятие; 6.0
Нейронауки; 7.0 Нейропсихология; 8.0
Эмоции и мотивация; 9.0 Обусловливание
и научение; 10.0 Память и познание; 11.0
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Язык, речь и общение; 12.0 Когнитив�
ная наука и интеллектуальные системы;
13.0 Человеческий фактор и эргономи�
ка; 14.0 Стадии развития; 15.0 Процес�
сы развития; 16.0 Психология образова�
ния; 17.0 Личностные процессы и на�
дындивидуальные различия; 18.0 Соци�
альная психология; 19.0 Социальные
проблемы; 20.0 Половые различия; 21.0
Психология и право; 22.0 Кросскультур�
ная психология; 23.0 Политическая пси�
хология; 24.0 Клиническая и консультаци�
онная психология; 25.0 Психология здоро�
вья; 26.0 Индустриальная и организацион�
ная психология; 27.0 Психология среды;
28.0 Психология как научная дисциплина.

Внутри каждой категории существует
группа от 3 до 10 более мелких отраслей
(но не менее важных). Например, катего�
рия 28.0 включает: преподавание психо�
логии, этику психологии, организацион�
ные проблемы, отношение психологии к
другим наукам, развитие психологии в
разных странах.

Психология обладает огромным арсе�
налом теоретических, эмпирических, ин�
терпретационных методов, методик и ме�
тодических подходов. Основные из них
представлены в главах этого руководства, в
которых рассматриваются отдельные пред�
меты исследования. Интересующихся ме�
тодами психологического исследования от�
сылаем к книге В.Н. Дружинина «Экспе�
риментальная психология» [В.Н. Дружи�
нин 2001].

1.4. Научные организации
и исследовательские программы

Организация научно�исследовательской
деятельности в каждой стране имеет осо�
бенности, обусловленные историей.

К концу ХХ в. во всех странах мира
психологические разработки ведутся, как
правило, в специализированных исследо�
вательских институтах, лабораториях, ко�
торые могут входить в различные органи�
зационные структуры и иметь разное фи�
нансирование и статус, оставаясь, одна�
ко, психологическими как по направле�

нию работ, так и по квалификации со�
трудников.

Постсоветская Россия унаследовала
от СССР структуру научно�исследова�
тельских учреждений, включающую ака�
демические НИИ и лаборатории, иссле�
довательские учреждения в структуре
«ведомственной» науки и научно�иссле�
довательские подразделения высших
учебных заведений. Существовала также
система научно�исследовательских дого�
ворных работ, осуществляемых сотруд�
никами вузов по заказам госучреждений
и предприятий (на сегодняшний день
она практически разрушена).

Старейшим психологическим научно�
исследовательским учреждением страны
является Психологический институт Рос�
сийской академии образования, основан�
ный в 1914 г. на средства выдающегося
русского промышленника и мецената
С.И. Щукина. На протяжении 80 лет ин�
ститут неоднократно менял свое название
и ведомственную принадлежность, но ос�
тавался центром фундаментальных иссле�
дований. В Психологическом институте
РАО (ПИ РАО) работает свыше 240 со�
трудников. ПИ РАО — это 30 лабораторий
и исследовательских групп, объединен�
ных в следующие отделы: 1) «Философс�
кая и культурно�историческая психоло�
гия», 2) «Возрастная психология разви�
тия», 3) «Педагогическая психология»,
4) «Психология личности», 5) «Общая
психология», 6) «Практическая психоло�
гия». При институте организован Междуна�
родный психологический колледж. Дирек�
тор Психологического института РАО —
академик РАО В.В. Рубцов. В состав Рос�
сийской академии образования входит
Отделение психологии и возрастной пси�
хологии. Сегодня в учреждениях РАО ра�
ботает наиболее многочисленный «отряд»
отечественных психологов.

Многие исследовательские институты
и центры РАО возглавляют психологи; в
большинстве институтов имеются отделы
и лаборатории психологического профи�
ля. К их числу относятся: Институт кор�
рекционной педагогики РАО, Институт
педагогических инноваций РАО, Иссле�
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довательский центр семьи и детства РАО,
Исследовательский центр социальной пе�
дагогики РАО, Исследовательский центр
социологии образования РАО, Исследова�
тельский центр эстетического воспитания
РАО, Институт профессионального само�
определения молодежи РАО.

Созданный в 1992 г. Институт развития
личности РАО занимается преимуществен�
но психологическими исследованиями:
психология реабилитации личности, пси�
хология жизненного самоопределения,
психология развития и т. д.

В системе образования существует мно�
жество психологических исследовательс�
ких учреждений, в частности Научно�мето�
дический центр «Диагностика, адаптация,
развитие» им. Л.С. Выготского и Центр
«Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца
при Комитете образования г. Москвы. За
пределами Москвы в Институте образова�
ния взрослых РАО (Санкт�Петербург), Ин�
ституте образования Сибири, Дальнего Во�
стока и Севера РАО (Томск) и многих дру�
гих учреждениях организованы психологи�
ческие лаборатории.

Крупнейшим научно�исследовательс�
ким психологическим учреждением в Рос�
сии является Институт психологии Рос�
сийской академии наук (ИП РАН), орга�
низованный в 1971 г. по инициативе Б.Ф.
Ломова (первый директор института).

В организации ИП РАН приняли учас�
тие такие выдающиеся ученые, как А.Н.
Леонтьев, А.Р. Лурия, Е.В. Шорохова,
В.Д. Небылицын, В.А. Пономаренко,
П.К. Анохин, А.И. Берг, В.В. Парин и
многие другие. В состав Института пси�
хологии РАН вошел сектор психологии
Института философии РАН, образован�
ный в 1945 г. С.Л. Рубинштейном.

Сегодня в ИП РАН работает около 180
сотрудников, которые проводят фундамен�
тальные и прикладные исследования в сле�
дующих основных направлениях: общая
психология, психология личности, диффе�
ренциальная психология, социальная пси�
хология, когнитивная психология, психо�
логия труда и инженерная психология,
психофизиология и т. д. В составе инсти�
тута 16 научных подразделений (лаборато�

рий и функциональных групп). При инсти�
туте действует Консультационный центр,
Высший психологический колледж и изда�
тельство. Институт является учредителем
«Психологического журнала» РАН и жур�
нала «Иностранная психология». С 1989 по
январь 2002 г. директором ИП РАН был
трагически погибший выдающийся психо�
лог, исследователь и организатор науки
член�корреспондент РАН А.В. Брушлинс�
кий. С 2002 г. директор Института психо�
логии — А.Л. Журавлев.

В системе Российской академии наук
существует еще ряд научных психологи�
ческих подразделений, в частности сектор
социальной психологии науки Института
истории естествознания и техники РАН.

Крупнейшим исследовательским цен�
тром в области медицинской психологии
и психотерапии является Психоневроло�
гический институт им. В.М. Бехтерева в
Санкт�Петербурге (директор — профес�
сор Б.Л. Кабанов).

Психологические исследовательские
лаборатории и группы имеются в инсти�
тутах Российской академии медицинс�
ких наук, в частности в Научном центре
психического здоровья.

Исследования по прикладной психо�
логической проблематике ведутся в Цен�
тре подготовки космонавтов им. Ю.А.
Гагарина, НИИ авиационной и косми�
ческой медицины, в Научно�практичес�
ком центре ШВС РФ, Институте меди�
ко�биологических проблем, во Всерос�
сийском НИИ МВД РФ, Всероссийском
НИИ технической эстетики и множестве
других ведомственных научно�исследо�
вательских учреждений.

Издавна мощнейшим научным пси�
хологическим потенциалом располагают
факультеты психологии крупнейших уни�
верситетов: Московского государственно�
го университета (МГУ), Московского го�
сударственного педагогического универ�
ситета (МГПУ), Санкт�Петербургского
государственного университета (СПбГУ),
Ярославского государственного универ�
ситета (ЯрГУ). Кафедры и лаборатории
этих вузов проводят исследования, соот�
ветствующие мировому уровню.
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Традиционный список ведущих психо�
логических научных учреждений России
(«большая пятерка») составляют Институт
психологии РАН, Психологический ин�
ститут РАО, Психоневрологический ин�
ститут им. В.М. Бехтерева и факультеты
психологии МГУ и СПбГУ. На их долю
приходится большая часть научного «про�
дукта» российской психологии. Эти цент�
ры имеют наибольшее число научных до�
говоров, а сотрудники получают большую
часть грантов, финансируемых научными
фондами РГНФ, РФФИ, «Культурная
инициатива», «Фонд Форда» и т. д.

К сожалению, экономическое положе�
ние науки в России и дезинтеграция ис�
следовательских связей являются серьез�
ной причиной, не позволяющей реализо�
вать научно�исследовательские психоло�
гические проекты национального масшта�
ба. Однако кадровый и организационный
потенциал для этого еще существует.

Новой для России организационно�
финансовой формой поддержки психоло�
гической научной деятельности являются
научные фонды. К их числу относятся уже

упоминавшиеся РГНФ и РФФИ, а так�
же иностранные фонды, финансирую�
щие исследования российских ученых, в
первую очередь — Международный на�
учный фонд и его многочисленные от�
ветвления («Культурная инициатива»,
«Открытое общество», «Центрально�Ев�
ропейский университет» и пр.). Напри�
мер, в структуре Российского гумани�
тарного научного фонда существует от�
дел, занимающийся проблемами комп�
лексного изучения человека.

Из 8 основных дисциплин (филология,
история, экономика, философия, психоло�
гия и педагогика, политология и право, со�
циология, искусствоведение) психология
занимает среднее положение в рейтинге по
числу поддержанных грантов (табл. 1).

По числу поддержанных грантов лиди�
руют психологи факультета психологии
МГУ, Психологического института РАО и
Института психологии РАН г. Москвы
(табл. 2). Это отнюдь не свидетельствует о
том, что в других университетских городах
России нет выдающихся исследователей и
крупных коллективов. Объяснение про�

Таблица 1.
РГНФ и RSS: сравнительная структура распределения грантов

(данные по Москве)

Примечание. Название и группировки дисциплин приведены по классификации, принятой
в РГНФ. Дисциплины перечислены по уровню среднего ранга РГНФ. RSS — Центрально�
Европейский университет.
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стое: Москва обладает наибольшим коли�
чеством научных учреждений и кадров.

Подводя итог, можно сказать, что се�
годня в России (так же как и за рубежом)
психология является самостоятельной, до�
статочно институализированной наукой,
располагающей системой научных центров
и высококвалифицированными кадрами
исследователей.

1.5. Психологические ассоциации
Крупнейшей организацией, объединя�
ющей психологов мира, является Меж�
дународный союз психологической на�
уки (The International of Psychological
Science — IUPsyS). В его состав входят
национальные союзы и ассоциации,
представляющие психологов отдельных
стран по принципу «одна ассоциация —
одна страна».

IUPsyS был основан в 1951 г. На се�
годняшний день он объединяет 54 наци�
ональные психологические ассоциации.
В свою очередь IUPsyS входит в качестве
члена в состав Международного совета
социальных наук (ISSC) и Международ�
ного совета научных союзов (ICSU).

Кроме того, за IUPsyS закреплен кон�
сультативный статус при UNESCO.

Крупнейшим психологическим на�
циональным союзом сегодня является
Американская психологическая ассоци�
ация (АРА). Россия также представлена
в составе IUPsyS национальной органи�
зацией — Российским психологическим
обществом при Президиуме Российской
академии наук, которое стало правопри�
емником Общества психологов СССР.

Помимо национальных союзов в Меж�
дународный союз психологической на�
уки входят на правах ассоциированных
членов и другие международные объеди�
нения психологов, образованные по
принципу научной специализации или
практической направленности. К их
числу относятся: Международная ассо�
циация прикладной психологии (IAAP);
Межамериканское общество психологии
(объединяет ученых Латинской Амери�
ки); Ассоциация научной психологии
франкоязычных стран (APSLA); Между�
народный союз психологов (ICP); Меж�
дународная ассоциация кросскультур�
ной психологии (IACCP); Европейская
ассоциация экспериментальных соци�
альных психологов (EAESP); Междуна�

Таблица 2.
Сравнительный рейтинг дисциплин по числу присужденных грантов

(данные по России за 1994 г.)

* Дисциплины перечислены по рейтингу РГНФ.
** Конкурс проводился только по гуманитарным дисциплинам.
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родное общество компаративной психо�
логии (ISCP); Международное общество
изучения развития поведения (ISSBD);
Европейская ассоциация психологии
личности (EAPP).

Международный союз психологической
науки регулярно проводит всемирные кон�
грессы психологов, а также конференции,
семинары и совещания по отдельным на�
правлениям и проблемам психологической
науки и практики. Последний, ХХVI Меж�
дународный психологический конгресс со�
стоялся в Монреале (Канада) в 1996 г.

IUPsyS оказывает поддержку отдель�
ным научным проектам, проводит науч�
ные тренингеминары и т. д. С 1966 г. вы�
пускается орган IUPsyS «Международ�
ный журнал психологии».

Крупнейшим объединением отече�
ственных психологов является Российс�
кое психологическое общество, которое
зарегистрировано в качестве научного об�
щества при Президиуме РАН. Оно осно�
вано в 1994 г. в Москве на Учредительном
съезде. В состав общества входят 56 реги�
ональных отделений. Руководит обще�
ством Координационный совет, избира�
емый съездом. В промежутках между
съездами и заседаниями КС РПО им ру�
ководит президент и Президиум КС. Об�
щество руководствуется в своей деятель�
ности Уставом и Программой. В структу�
ре РПО образованы секции: психологии
образования, психологии творчества,
психологии рекламы и т. д. РПО издает
серию сборников «Психология сегодня».
Юридический адрес Российского психо�
логического общества: 129366, г. Москва,
ул. Ярославская, 13.

Помимо РПО в России действует не�
мало независимых психологических ас�
социаций: Ассоциация психологов�прак�
тиков, Общество психологов, Психофи�
зиологическое общество и др.

1.6. Подготовка психологов
и учебные программы

Психология к концу XX в. стала одной из
наиболее популярных профессий. Психо�

логическое образование можно получить
практически в любом крупном зарубежном
университете. Поэтому в данном разделе
ограничимся спецификой подготовки пси�
хологов в России.

Сегодня психологов готовят на пси�
хологических и психолого�педагогичес�
ких факультетах классических и педаго�
гических университетов. По неполным
данным, к январю 1997 г. в государ�
ственных и негосударственных вузах
Российской Федерации было создано
около 120 психологических факультетов
и отделений. До 1991 г. в России суще�
ствовали лишь факультеты психологии
Московского, Ленинградского и Ярос�
лавского университетов, отделения пси�
хологии в Саратовском и Ростовском
университетах, а также факультеты педа�
гогики и психологии МГПИ им. В.И.
Ленина.

Специальность 521000 «Психология»
включена в классификатор направлений
и специальностей профессионального
высшего образования. Кроме того, се�
годня специальность «Психология и пе�
дагогика» входит в обязательный мини�
мум содержания профессиональной об�
разовательной программы по гуманитар�
ным и социально�экономическим на�
укам.

Социально�экономические реформы
и политическая революция 1990 — 1993 гг.
привели к легализации рынка частных
психологических услуг и формированию
спроса на практических психологов в
различных сферах: политике, рекламе и
маркетинге, менеджменте и предприни�
мательской деятельности и т. д. Возрос�
ло число платных психологических кон�
сультаций, фирм, занимающихся отбо�
ром и аттестацией кадров и т. д. В шко�
лах Российской Федерации введены
штатные должности психологов. Рынок
платных образовательных услуг также
потребовал привлечения специалистов
по вопросам психологии образования.
Введены должности психолога в меди�
цинских учреждениях. И вместе с тем
сократился спрос на психофизиологов,
специалистов по инженерной психоло�
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гии и психологии труда в связи со свер�
тыванием отечественного производства
и кризисом, охватившим военно�про�
мышленный комплекс и всю сферу нау�
коемких технологий.

Если до 1990�х гг. подготовка психо�
логов имела академическую направлен�
ность и студенты ориентировались на
преподавательскую и научную работу,
то сегодня большинство выпускников
связывают свою карьеру с практичес�
кой работой, а специализация приобре�
ла конкретно�прикладную направлен�
ность.

Программа подготовки психологов�
бакалавров (4 года) в соответствии с Го�
сударственным образовательным стан�
дартом высшего профессионального об�
разования помимо углубленного изуче�
ния общих курсов предполагает также
прохождение следующих обязательных
специальных дисциплин:

• основы общей психологии;
• психологический практикум;
• история психологии;
• социальная психология;
• клиническая психология;
• психофизиология;
• педагогическая психология;
• возрастная психология;
• психология труда и инженерная

психология;
• основы психодиагностики;
• зоопсихология и сравнительная

психология;
• экспериментальная психология;
• психогенетика;
• анатомия центральной нервной си�

стемы;
• физиология центральной нервной

системы;
• физиология высшей нервной дея�

тельности и сенсорных систем;
• антропология;
• математические методы в психоло�

гии.
Кроме того, программой подготовки

предусматриваются спецкурсы по выбо�
ру студентов и факультативные психоло�
гические курсы.

Подготовка магистров (2 года) предпо�

лагает специализацию в одном из основ�
ных направлений психологической науки.

Во многих крупнейших вузах и пси�
хологических НИИ существуют аспи�
рантура и докторантура.

Наибольшее число кандидатских и
докторских диссертаций, по данным По�
ложения ВАК РФ за 1995 год, защищено
по педагогической и общей психологии,
наименьшее — по дифференциальной
психологии, психодиагностики, юриди�
ческой психологии, психофизиологии.

Крупнейшими психологическими
факультетами в России до сих пор оста�
ются факультеты Санкт�Петербургского
государственного университета, Мос�
ковского государственного университе�
та им. М.В. Ломоносова и Ярославского
государственного университета им.
Н.П. Демидова. На факультет психоло�
гии МГУ подготовка психологов осуще�
ствляется на кафедрах общей психоло�
гии; психофизиологии; нейро� и пато�
психологии; возрастной психологии; пе�
дагогики и педагогической психологии;
педагогики; психологии и методики пре�
подавания в высшей школе; социальной
психологии. При факультете действуют
курсы переподготовки лиц с высшим об�
разованием на психологические специ�
альности. Обучение ведется на вечернем
и дневном отделениях.

Факультет психологии СПбГУ, осно�
ванный так же, как и аналогичный фа�
культет МГУ, в 1966 г. имеет 9 кафедр и
11 специализаций: общая психология и
психология личности; психология раз�
вития и дифференциальная психология;
экспериментальная и прикладная психо�
логия; психологическое обеспечение
профессиональной деятельности и ме�
неджмента; медицинская психология;
социальная психология; юридическая
психология; психология социальной ра�
боты; спортивная психология; полити�
ческая психология; специальная психо�
логия (психология детей с проблемами
развития). Существуют дневное и вечер�
нее отделения, ведется переподготовка
лиц с высшим образованием.

Сегодня в стране (прежде всего — в обе�
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их столицах) образовано множество учеб�
ных заведений, открыты факультеты психо�
логического и психолого�педагогического
профиля. В частности, в Москве ведется
подготовка психологов на факультетах пси�
хологии Московского городского педагоги�
ческого университета, Московского город�
ского психолого�педагогического институ�
та, Московского педагогического государ�
ственного университета, Московского госу�
дарственного социального университета,
Института молодежи и т. д.

В 1995 г. на базе Российской академии
наук открыт Республиканский центр гума�
нитарного образования (университет)
Минобразования России. Ныне — Госу�
дарственный университет гуманитарных
наук (ГУГН). В его структуру входит Ин�
ститут психологии ГУГН (на правах фа�
культета), в котором наряду с подготовкой
специалистов также ведется подготовка ма�
гистров психологии, аспирантов, а также
повышают квалификацию преподаватели
вузов. В отличие от практической ориента�
ции других факультетов обучение в ГУГН
направлено на подготовку научных работ�
ников и преподавателей высшей школы.

Для сравнения приведем программы
подготовки психологов в зарубежных
университетах. В Принстонском уни�
верситете (срок обучения бакалавра — 4
года) студент должен изучить 30 дис�
циплин, на каждую отводится один се�
местр: 1 — 3�й курсы изучают по 4 дис�
циплины, а 4�й курс — по 3 дисципли�
ны за семестр. Подготовка докторов фи�
лософии (срок обучения дополнительно
к бакалавриату 4 — 5 лет) предусматри�
вает изучение в течение первых двух лет
3—4 дисциплины и сдачу экзамена, а в
последующие годы — подготовку дис�
сертаций.

Программа подготовки психологов в
Высшей технической школе Дармштадта
(ФРГ) включает базовый этап (1—4�й се�
местры) и этап специальной подготовки.
На первом этапе студент получает основ�
ные знания по психологии и проходит
практикумы по основам психологии ста�
тистики, участвует в экспериментальном и
эмпирическом практикумах и двух проф�

семинарах. Он должен научиться читать
специальную литературу на английском
языке, уметь коллективно решать науч�
ные задачи. На втором этапе подготовки
(5�9�й семестры) студент изучает две дис�
циплины («Диагностика и оценка» и «Ме�
тоды исследования»), три дисциплины
прикладных и одну непсихологическую
дисциплину по выбору. Кроме того, сту�
денты углубленно изучают по выбору
«Когнитивную психологию» или «Психо�
логию коммуникаций». Студенты прохо�
дят три шестинедельные практики или
выполняют профессиональную работу в
течение шести недель.

Рассмотрим структуру и направления
подготовки еще двух факультетов. Пси�
хологический факультет Стокгольмско�
го университета — одного из старейших
и авторитетнейших в Европе — состоит
из 6 отделов: 1) биологическая психоло�
гия, 2) когнитивная психология, 3) кли�
ническая психология, 4) трудовая и орга�
низационная психология, 5) восприятие
и психофизика, 6) личность, социальная
психология и психология развития.

Университет Бен�Гурион (Беер�Ше�
ва) третий по величине в Израиле. В его
структуру входит департамент поведен�
ческих наук, т. е. в первую очередь пси�
хология и отчасти социология. Он взаи�
модействует с департаментами индуст�
риальной инженерии и менеджмента.
Студенты обучаются по следующим спе�
циальностям: клиническая психология,
организационная психология, психоло�
гия развития, когнитивная психология и
нейропсихология, антропология, социо�
логия, индустриальная психология.

Заключая, можно отметить, что психо�
логическое образование в различных
странах институализированно. Подготов�
ка психологов осуществляется по сход�
ным направлениям. И в этом универси�
теты России не отличаются от учебных
центров мира. Проблема качества подго�
товки специалистов�психологов остается
за пределами данного изложения.
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2.1. Общая психофизиология
2.1.1. Введение

Психофизиология — наука о механизмах
психических процессов и состояний. В
психофизиологии 1990�х гг. применяются
разнообразные методы и объекты иссле�
дований: от поведенческого уровня до мо�
лекулярного — вот диапазон анализа; от
сообществ человека и животных до струк�
туры молекул — вот объекты опытов.
Психофизиология становится дисципли�
ной, интегрирующей в своем арсенале са�
мые последние достижения биологичес�
ких наук, математики и физики. Совре�
менная психофизиология по праву может
быть определена как новая наука —
психобиология. Типичным примером раз�
вития современной психофизиологии яв�
ляются исследования памяти: начатое с
изучения феномена на уровне поведения,
постепенное углубление в проблему при�
вело к использованию методов и понятий
биохимии, нейрогенетики, биофизики,
нейрофизиологии и т.д. [Греченко, 1999;
Данилова, 2001]. Перспективны работы,
в которых сопряжены несколько мето�
дов: например, в исследованиях пси�
хофизиологии зрительного восприятия
наиболее интересные результаты получе�
ны при использовании нейрофизиологи�
ческого анализа, нейрогистохимии, био�
химии и нейрогенетики [Хьюбел, 1990].
Сохраняются основные проблемы —
вопросы же, возникающие в ходе работы,

часто непонятны специалистам, занима�
ющимся одной и той же темой, но при�
меняющим разные методы изучения. На�
пример, язык нейрогенетики незнаком
специалисту, пользующемуся методами
анализа вызванных потенциалов.

В психофизиологии сегодняшнего дня
выделяется несколько концептуально
оформленных ветвей: психофизиологичес�
кое направление, основанное Е.Н. Соко�
ловым, сущность поисков которого отра�
жена в логике триумвирата «человек —
нейрон — модель»; психофизиологичес�
кая школа П.К. Анохина и В.Б. Швыр�
кова, опирающаяся на теорию функци�
ональных систем; нейрогенетическая
психофизиология, которая выросла в са�
мостоятельную, продуктивную и яркую
ветвь из психологии индивидуальных раз�
личий и разрабатывается в исследовани�
ях И. В. Равич�Щербо и ее коллег; иссле�
дования механизмов памяти, функцио�
нальных состояний, восприятия, эмоций
и мышления [Данилова, 1999; Основы
психофизиологии, 2000; Равич�Щербо и
др., 1999; Хьюбел, 1990].

2.1.2. Психофизиология памяти
в школе Е.Н. Соколова

Для ответа на вопрос о том, обладает ли
система памятью и каковы ее харак�
теристики, в простейшем случае можно
использовать многократное повторение
внешнего сигнала с интервалами, пре�
восходящими время переходного процес�

2. Психофизиология
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са. Если в результате повторений сигна�
ла система оказывается способной вос�
произвести запись, то она обладает меха�
низмом записи, сохранения, считывания
и воспроизведения, памятью в собствен�
ном смысле слова. Общая характеристи�
ка памяти включает длительность про�
цесса фиксации, прочность удержания,
продолжительность и объем сохранения,
полноту, точность и скорость считыва�
ния и особенности воспроизведения.

Обычно данные о процессах памяти
получают на основе результатов воспро�
изведения. Однако воспроизведение само
зависит от условий восприятия, условий
фиксации, избирательности считывания,
особенностей эфферентной системы,
участвующей в воспроизведении сигнала.
Энграммы памяти могут храниться в тече�
ние всей жизни, а доступ к ним утрачива�
ется. Опыты, проведенные У. Пенфилдом
[Penfield, 1969], показали, что при раздра�
жении электрическим током зон «пере�
крытия» анализаторов на границе височ�
ной, затылочной и теменной областей
коры больших полушарий больной, нахо�
дящийся под местной анестезией, вновь
переживает сцены из своего прошлого.
Эти переживания либо носят характер
сновидений, либо приобретают яркость
галлюцинаций. Больной слышит мело�
дии, голоса, узнает говорящих, видит вхо�
дящих в помещение людей. Проверка по�
казала, что действительно воспроизводят�
ся картины пережитых событий, которые
в обычных условиях не вспоминаются.
Анализ случаев феноменальной памяти,
проведенный А.Р. Лурией, подтверждает
возможность безошибочного воспроизве�
дения сложного бессвязного текста спус�
тя 15 лет после его первоначального зау�
чивания, что также свидетельствует в
пользу устойчивости следов памяти. Сле�
довательно, можно говорить о существо�
вании механизма памяти в виде непрерыв�
ной записи событий с одновременной от�
меткой времени каждого переживания.
Однако в обычных условиях лишь часть
этих «записей» поддается воспроизведе�
нию, которое ограничено возможностя�
ми считывания. Используя метод сумми�

рования вызванных потенциалов, отводи�
мых с помощью электродов, вживленных
в лобные отделы коры больших полуша�
рий человека, Г. Уолтер (1965) обнаружил
волну «ожидания» в форме негативного
колебания, появляющегося всякий раз
перед тем, как испытуемому предстояло
совершить действие или принять реше�
ние. Реакции ЭЭГ позволяют, сокращая
механизм внешнего воспроизведения,
приблизиться к внутренним процессам
и получить новые данные о природе
нервного следа. Рассмотренные выше
эффекты репродукции следа дают возмож�
ность осуществить «наложение» реакции
на внешний сигнал и получить данные о
«конфигурации» следа памяти. Однако та�
кие исследования памяти ограничены
возможностями механизмов считывания
и воспроизведения. Исключить или сни�
зить их участие в механизме считывания
и воспроизведения при изучении памяти
можно при помощи анализа узнавания,
основанного на сличении внешних сигна�
лов со следами раздражений, хранимых в
памяти. Обычно при изучении узнавания
испытуемые выбирают из серии объектов
те из них, которые были им предъявлены
ранее. В этом случае механизм воспроиз�
ведения следа исключается, и эффектив�
ность памяти измеряется количеством
правильных идентификаций. Однако опи�
санный прием не позволяет исследовать
«конфигурацию» следа памяти. Для того
чтобы метод узнавания стал пригодным
для изучения конфигурации следа памя�
ти, порядок исследования должен быть
несколько изменен. Сначала предъявля�
ется стимул�эталон, с которым и сравни�
ваются поступающие позже сигналы.
Привыкание и есть одна из форм обуче�
ния, результатом которой является фор�
мирование энграммы стимула�эталона.
Рассогласование действующего стимула с
созданной энграммой становится причи�
ной развития ориентировочной реакции.

Привыкание. Основная проблема,
которой занимались исследователи
школы Е.Н. Соколова в 1950�е гг., — это
объективное изучение ориентировоч�
ной реакции. Впервые в психологии в
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опытах использовались методы регистра�
ции объективных показателей физиологи�
ческих функций. Анализировали электро�
энцефалограмму (ЭЭГ), частоту биения
сердца, частоту дыхания, движения глаз,
сопротивление кожи (КГР), плетизмо�
грамму. Основной эксперимент был заду�
ман так, что получали массу возможнос�
тей для исследования привыкания — пла�
стичности, играющей важнейшую роль в
ориентировочно�исследовательском пове�
дении. Привыкание — негативная форма
обучения, обнаруживаемая у всех живых
существ, независимо от уровня их эволю�
ционного развития. Привыкание стало
тем феноменом, который положил нача�
ло систематическому исследованию меха�
низмов памяти. Сначала это были опыты,
которые выполнялись на человеке, анали�
зировались изменения, происходящие на
макроуровне. В экспериментах Е.Н. Соко�
лова была исследована динамика привы�
кания, выявлены его основные критерии,
получены электрофизиологические пока�
затели. Однако по мере накопления экс�
периментальных данных и появления но�
вых научных гипотез выбор объектов для
исследований расширялся — начавшись с
исследований привыкания на уровне че�
ловека, в настоящее время он включает
анализ нейрогенетических механизмов,
изучение генетического контроля эффек�
тивности работы синаптических контак�
тов во время формирования пластических
изменений [Соколов, 1981].

Нервная модель стимула. В процессе
исследования ориентировочной реакции
возникла идея о нервной модели стимула,
которая составила в дальнейшем теорети�
ческую основу исследований Е.Н. Соколо�
ва и его коллег [Соколов, 1969]. Основное
содержание гипотезы о нервной модели
стимула следующее: в нервной системе
создается памятный след о качествах
действующего стимула. Все параметры
запечатлеваются по мере предъявления
стимула. При изменении физических
характеристик стимул воспринимается
как незнакомый. Действие нового стиму�
ла вызывает сигнал рассогласования с не�
рвной моделью стимула, что приводит к

активации. В дальнейшем поиск локали�
зации нервной модели привел к развора�
чиванию работ на нейронном уровне. Где
и в какой форме происходит фиксация
параметров действующего стимула?
Сначала эксперименты проводили на
кроликах, регистрируя электрическую
активность нейронов различных струк�
тур мозга экстраклеточными микроэлек�
тродами, а затем, по мере углубления пред�
ставлений о механизмах, участвующих в
фиксации характеристик поступающего
сигнала, стали выполнять опыты на вод�
ном моллюске Limnaea stagnalis (прудови�
ке) и сухопутном Helix pomatia (виноград�
ной улитке). Ответ на вопрос о конкрет�
ных нейрофизиологических механизмах,
участвующих в «запоминании» параметров
действующего стимула, искали при помо�
щи микроэлектродной регистрации внут�
риклеточных процессов, которые развива�
лись в отдельных клетках во время привы�
кания, а затем и при более сложных фор�
мах обучения [Соколов, 1969, 1981].

До опытов Е.Н. Соколова и его коллег
в 1960—70 гг. никто серьезно не изучал плас�
тические свойства пейсмекерного потен�
циала нейрона, хотя многих исследова�
телей привлекала эта необычная по свое�
му генезу и функциям активность нервных
клеток. Моделируя ситуацию привыкания
на одной клетке при внутриклеточной ре�
гистрации ее электрической активности,
Е.Н. Соколов, А.Л. Крылова и Г.Г. Араке�
лов получили феномен эндонейронально�
го привыкания, в основе которого лежит
пластичность пейсмекерного механизма
[Соколов, 1981]. Электрофизиологические
характеристики пейсмекерных потенциа�
лов, их роль в организации поведения, уча�
стие в процессах памяти изучались на по�
луинтактных препаратах и полностью изо�
лированных нейронах [Соколов, 1969,
1981, Греченко, 2001]. Особенностью пей�
смекерной активности является ее генети�
ческая заданность, а многообразие прояв�
лений пейсмекерной активности нейрона
дает возможность подойти к исследованию
проблемы нейрогенетических механизмов
памяти [Греченко и Соколов, 1986]. Ре�
зультаты, полученные в опытах А.Л. Кры�



2 4 2. Психофизиология

ловой и ГГ. Аракелова, сделали возмож�
ным предположение об эндонейрональ�
ной природе энграммы, формирующейся
в процессе негативного обучения. Функция
постсинаптических структур в процессах
обучения и памяти в наибольшей мере ис�
следовалась в опытах на полностью изоли�
рованных нейронах — ввиду особенностей
данной биологической модели все пласти�
ческие изменения связаны только с сома�
тическим отделом нейрона и часть из них
имеет эндонейрональную локализацию.
Многообразие следовых эффектов, обна�
руживаемых в опытах на полностью изо�
лированных нервных клетках, простота
формирования ассоциативных связей меж�
ду действующими нейрохимическими и
электрическими воздействиями, поступа�
ющими на нейрон в опытах, моделиру�
ющих различные ситуации обучения, де�
монстрируют исключительно высокую
степень пластичности, потенциально за�
ложенную в каждую нервную клетку. По�
видимому, в дальнейшем, вступая в ней�
ронные связи, создаваемые мозгом по оп�
ределенным критериям, нейроны реали�
зуют тот пластический потенциал, который
они изначально имели до формирования
системы.

2.1.3. Векторная психофизиология
Это направление в современной психо�
физиологии особенно интенсивно разра�
батывается Е.Н. Соколовым (1995). Век�
торная психофизиология интегрирует в
рамках геометрической модели когнитив�
ных процессов нейрофизиологические и
психофизиологические данные.

Любой внешний раздражитель пред�
ставлен в нервной системе определенной
комбинацией возбуждений нейронного
ансамбля — вектором возбуждения. Век�
торное кодирование означает, что в ней�
ронных сетях внешнему сигналу ставит�
ся в соответствие комбинация возбужде�
ний элементов нейронного ансамбля.
Важнейшей операцией, реализуемой в
векторном анализе, является нормиров�
ка вектора возбуждения, в результате
чего сигналы кодируются разной ориен�

тацией этого вектора. Смысл нормиров�
ки в том, что все множество сигналов в
нервной системе может быть представле�
но на поверхности сферы, размерность
которой определяется числом независи�
мых элементов нейронного ансамбля.
Различия между сигналами измеряются
евклидовыми расстояниями между кон�
цами векторов возбуждения, представля�
ющих эти сигналы, и кодируются абсо�
лютной величиной разности тех векто�
ров, которые соответствуют этим сти�
мулам в нервной системе. Управление
реакциями осуществляется также комби�
нациями возбуждений, генерируемых ко�
мандными нейронами. Коэффициенты
синаптических связей между нейронами
изменяют нейроны�модуляторы, кото�
рые участвуют в обработке информации.

В векторном анализе процесс выра�
ботки условного рефлекса оценивается
пластическими преобразованиями синап�
тических контактов между элементами
нейронного ансамбля, кодирующими
сигнал на входе, и командным нейроном,
управляющим данной реакцией. Этот на�
бор образует вектор синаптических свя�
зей. В ходе выработки условного рефлек�
са вектор связи становится коллинеар�
ным вектору возбуждения. Реакция ко�
мандного нейрона, равная скалярному
произведению векторов связи и возбуж�
дения, достигает при этом максимума.
Соответственно вероятность вызова ус�
ловной реакции на подкрепляемый раз�
дражитель также достигает максимума.
Вероятность вызова реакции на диффе�
ренцировочный раздражитель опре�
деляется скалярным произведением вы�
зыаемого им вектора возбуждения и сфор�
мированного вектора связи. Таким обра�
зом, исследование вероятностей условных
реакций позволяет осуществлять расшиф�
ровку принципов кодирования сигнала
нейронным ансамблем.

Векторный подход к кодированию
внешних сигналов, обучению и управле�
нию реакциями открывает возможнос�
ти интеграции нейронных механизмов и
психологических закономерностей в
единую непротиворечивую модель.
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2.1.4. Психофизиология
и функциональные состояния

Понятие функционального состояния
(ФС) широко используется в психоло�
гии, нейрофизиологии, эргономике и
других науках. Это объясняется тем, что
в самых разных сферах жизнедеятельно�
сти человека успешность его труда, обу�
чения, творчества, физического и психи�
ческого здоровья зависит от его функци�
онального состояния. Деятельность не
существует отдельно от состояния. Фун�
кциональное состояние — непременная
составляющая любой деятельности и
поведения. Всем хорошо известна зави�
симость эффективности деятельности от
функционального состояния. Это соот�
ношение обычно представляют колоко�
лообразной кривой, показывающей, что
наилучшие результаты деятельности как
при исполнении, так и при обучении со�
ответствуют некоторому среднему зна�
чению, которое получило название
функционального оптимального состо�
яния. Сдвиг ФС в сторону от оптималь�
ного (независимо от его направления)
сопровождается снижением результатов
выполняемого физического или психи�
ческого действия.

Взгляд на ФС как на фактор, кото�
рый лишь ухудшает или улучшает вы�
полнение деятельности, в последнее
время сменился представлением о более
фундаментальной роли ФС в поведении.
Многие экспериментальные данные
свидетельствуют, что модулирующие
влияния в ЦНС играют не менее важ�
ную роль для процесса обучения, чем
подкрепление. Экспериментальные до�
казательства этому убедительно пред�
ставлены в работах Б. И. Котляра (1986),
который вырабатывал условные реф�
лексы у нейронов гиппокампа кролика
при сочетании стимула с электрокож�
ным раздражением. Оказалось, что в
процессе обучения наряду со специфи�
ческим компонентом идет формирова�
ние совершенно особой формы отве�
та — тонического ассоциативного, выпа�
дение которого сопровождается нару�

шением условного специфического от�
вета. Можно предположить, что целе�
направленное изменение функциональ�
ного состояния является одним из ос�
новных механизмов формирования ус�
ловно�рефлекторного поведения.

Исследование ретикулярной форма�
ции с ее активирующими отделами, а так�
же лимбической системы, от которой за�
висит мотивационное возбуждение, дает
основание связывать их с особым классом
систем, выполняющих функции модуля�
ции в мозге. Функциональное состояние
является тем результатом, который дос�
тигается при конкретном взаимодействии
таких систем. Поэтому ФС следует рас�
сматривать как особое психофизиологи�
ческое явление, закономерности которо�
го заложены в архитектуре модулирующих
функциональных систем. Только на осно�
ве знаний о реальных процессах управле�
ния функциональными состояниями
можно создавать адекватные методы их
диагностики [Данилова, 2001].

Определяющая роль функциональ�
ных состояний проявляется не только в
успешности или неуспешности различ�
ных видов деятельности, но и в форми�
ровании функциональных систем, обес�
печивающих реализацию определенных
видов поведения. Так, В. Зингером
(1982) была показана необходимость мо�
дулирующих влияний из ретикулярной
формации мозга для становления детек�
торных свойств нейронов у котят в сен�
зитивный период онтогенеза. Ранее опы�
ты Хьюбела и Визела [Хьюбел, 1990] со
зрительной депривацией на новорожден�
ных котятах показали, что животное
рождается почти с готовыми нейронны�
ми детекторами, характеристики детек�
торных нейронов в основном генети�
чески детерминированы. Однако в тече�
ние сензитивного периода эти свойства
детекторов могут быть существенно из�
менены под влиянием зрительных сти�
мулов, которые воздействуют на живот�
ное. Так, у котят, воспитанных в окру�
жении «вертикальных линий», нейроны
зрительной коры реагируют преимуще�
ственно на вертикально ориентирован�




