
Механизмы и роль 

памяти в поведении



Биологическая память – это фундаментальное свойство 
живой материи приобретать, сохранять и воспроизводить 
информацию (по Даниловой, 2004).  Виды: 

 1. Генетическая
 2. Иммунологическая
 3. Нейрологическая (нервная) – совокупность сложных 

процессов, обеспечивающих формирование адаптивного 
поведения организма.

■ генотипическая или врожденная (БУР, импринтинг, 
инстинкты)

■ фенотипическая (хранение и извлечение информации)
Обучение – обеспечивает постоянное пополнение и 

изменение знаний, приобретение новых навыков.  



Мнемические действия 
1. Запоминание («ввод информации») — восприятие органами чувств 

внешних сигналов, стимулов, образов, их мысленная обработка (опознание, 
ассоциации с имеющимися в памяти смыслами, оценка) и формирование 
нового смысла, который включается в тот или иной вид памяти. Может быть 
непроизвольным и сознательным. Целенаправленно организованное 
запоминание есть заучивание.

2. Сохранение — собственно мнемический процесс —это динамический 
процесс, включающий переработку материала, предполагающую участие 
различных мыслительных операций (обобщения, систематизации и т.д.) оно 
включает освоение и овладение материалом, его переработку и отбор, 
обобщение и конкретизацию, систематизацию и детализацию и т. д.» 

3. Воспроизведение (вывод информации) — извлечение хранящихся в 
памяти смыслов и использование их в практической жизни. Воспоминание 
— сугубо человеческий способ воспроизведения запомнившихся смыслов, 
являющийся результатом внутриличностной коммуникации, диалога с 
собственной памятью. Воспоминание, как и запоминание, может быть 
непроизвольным, а может быть сознательным.

4. Забывание — освобождение памяти от неактуальных смыслов, не 
востребованных в практической деятельности. 





Память - это приобретение,  хранение и 
воспроизвение информации нервной системой.

Формирование Хранение Воспроизведение

След памяти
("энграмма")

Ричард Семон
Die Mneme, 1904



"Память, это группа нейронов, которые разряжаются совместно одинаковым 
паттерном каждый раз, когда они активируются. Связи между 
индивидуальными нейронами, которые скрепляют их в единый след памяти, 
формируются за счет процесса, известного как долговременная потенциация."

R.Carter (2000) "Mapping the Mind"

В основе "следа" памяти лежит 
устойчивая модификация синапсов, участвоваших в 
научении

"Если аксон клетки А почти способен возбудить клетку Б и повторно и 
постоянно участвует в ее разрядах, то в одной или обеих клетках происходят 
некие процессы роста или метаболические изменения, которые увеличивают 
эффективность клетки А в возбуждении клетки Б ."

D. Hebb (1949) "Organisation of Behavior" 

"При всяком действии, вызванным нервным флюидом, происходит 
перемещение этого флюида. Когда это действие многократно повторяется, то 
несомненно, что флюид, обуславливающий его, прокладывает себе путь, 
прохождение которого делается с течением времени для него тем более 
легким, чем чаще он им пользуется и чем сильнее выражена склонность 
флюида следовать именно по этому привычному пути."

Ж.Б.Ламарк (1809) "Философия зоологии"



Молекулярные механизмы 
памяти



История исследований нервных механизмов 
памяти

• Бессмыссленные слоги для 
запоминания (WUX, CAZ, 
JEK, ZUP, RIF и т.д.)

• Метод «сохранений»

Герман Эббингауз
(1850-1909)

1885 - Еbbinghaus:
В хранении памяти существуют две фазы;

1900 - Mueller & Pilzecker:
Переход из первой фазы во вторую - 
активный процесс "консолидации";

1949 - Duncan:
Память у экспериментальных животных 

нарушается при судорогах в те же временные 
интервалы, что и у людей;

1901 - McDougall:
Консолидация требует нервной активности 

и нарушается при травмах и судорогах;

1962 - Нyden:
В это "временное окно" консолидации в мозге 
животных увеличивается синтез РНК и белка;

1963 - Flexner et al.:
Блокада синтеза белка во "временное окно" 

консолидации нарушает долговременную 
память



Исходная модель:

Byrne et al., 1988 

• Какие гены вовлечены в формирование памяти?

?

• Как они активируются синаптическими сигналами?

?

?

• Каковы их функции в формировании памяти? 

Долговременная 
память

1. Обучение приводит к синтезу РНК и белка в нервных клетках.
2. Данный процесс универсален и имеет "критическое" окно, 

ограниченное 1-2 часами после обучения.
3. После его завершения память переходит в стабильную, 

консолидированную форму и не может быть нарушена 
воздействиями на нервную систему.



Существует два "критических окна" действия 
блокаторов синтеза белка на память

Если за консолидацию памяти отвечает механизм с участием 
"ранних" генов, то у ингибиторов синтеза белка должно быть 

второе "окно" амнестического эффекта
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Молекулярная модель 
консолидации долговременной памяти
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активацию экспрессии генов при обучении 



Компоненты традиционной парадигмы:

1. Формирование памяти основано на процессах 
структурных изменений в синапсах между теми 
нейронами, которые участвовали в ее приобретении.

2. Этот процесс "консолидации" памяти требует активации 
каскада молекулярных сигналов в активированнах 
синапсах, заканчивающегося экспрессией генов и 
синтезом новых белков, которые стабилизируют 
синапсы, вовлекавшиеся в научение. Блокада любой из 
стадий этого "молекулярного каскада" делает 
консолидацию памяти невозможной.

3. После завершения консолидации память переходит в 
структурную, стабильную форму, недоступную для 
нарушений.



"Стандартная" модель 
системной консолидации

from: Frankland & Bontempi (2005)



Контуры новой парадигмы:
модель ковариантной репликации

1. Память пристутствует в нервной системе в виде 
множественных реплик (копий) функциональной системы.

2. Эти реплики различаются по составу входящих в них 
нейронов, а на одном нейроне - по набору синапсов, 
которыми он включается в данную функциональную 
систему.

3. Эти реплики категоризуются как "одно и то же" по критерию 
общего результата данной системы.

4. Генерация этих реплик происходит: а). при активном 
извлечении памяти, б). при их спонтанной реактивации без 
реализации в поведении, в). во время сна.

5. В итоге формирование памяти и сопутствующие ему 
процессы модификации в нервной системе протекают 
долгое время после приобретения первоначального опыта. 

6. Этот процесс носит характер системогенеза.



Контуры новой парадигмы

4R model

Reactivation

Reconsolidation
(N.Spear et al., 1983)

Recategorization
(G.Edelman, 1987)

Reconstruction
(F.Bartlett, 1932)

(1994-1997)



What happens to memory after its retrieval?

Covaraint re-duplication model

MEMORY

Retrieval 
1

Phenocopy
1

Retrieval 
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Learning
episode

Functional 
system

"Multiple
drafts"



СИНАПТИЧЕСКАЯ 
ПЛАСТИЧНОСТЬ 



ПЛАСТИЧНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
 

Пластичность 
мозга

в онтогенезе

Пластичность 
взрослого мозга

Пластичность при 
различных повреждающих 

воздействиях

Пластичность 
в условиях обогащенной и 

обедненной среды

Синаптическая 
пластичность

Системная пластичность

Долговременная 
депрессия:

•гомосинаптическая;
•гетеросинаптическая;
•ассоциативная

Кратковременная
(секунды, минуты)

•Фасилитация (мс);
•Усиление (с);
•Посттетаническая потенциация 
(мин)

Долговременная
(часы, дни, года)

Депрессия

Долговременная 
потенциация:

•гомосинаптическая;
•ассоциативная



Функциональная пластичность зрелого мозга 
на нейронном уровне при обучении
(синаптическая пластичность)

Синаптическая пластичность -  способность 
синапсов к функциональным и 
морфологическим перестройкам в процессе 
активности - свойственна только 
химическим синапсам. 

Перестройки приводят к увеличению либо 
снижению амплитуды синаптического 
потенциала.

Химический синапс формируется:
■ пресинаптической клеткой, обладающей 

способностью выделять химический 
посредник – медиатор, 

■ синаптической щелью, в которой происходит 
диффузия медиатора, 

■ постсинаптической клеткой, чувствительной 
к действию медиатора благодаря наличию 
рецепторов. 

Установлено, что медиатор выделяется 
порциями определенного размера – 
квантами в специализированных участках 
пресинаптической мембраны – активных 
зонах.



Выделяют следующие формы 
синаптической пластичности (СП):

■ кратковременные формы 
синаптической пластичности, которые 
длятся секунды и минуты, 

■ долговременные формы, которые 
продолжаются часы, месяцы и годы. 
Долговременные виды пластичности 
формируются на основе 
кратковременных, и лежат в основе 
когнитивных функций нервной системы – 
обучения, памяти и др. 



В основе кратковременных форм СП лежат 
разнообразные:

1. пресинаптические механизмы, связанные с:
■ повышением концентрации и изменением 

динамики спада внутриклеточного кальция, 
■ изменениями величины входящего кальциевого 

тока, 
■ удлинением временного хода секреции, 
■ нарушением соотношения между тратой и 

восполнением запаса медиатора. 
■ структурно-функциональной организацией 

активных зон нервных окончаний. При 
разрушении активных зон под действием 
фармакологических агентов способность 
синапсов к пластичности практически исчезает. 





2. постсинаптические механизмы, связанные с:
■ повышением (потенциацией) чувствительности 

постсинаптических рецепторов к медиатору;
■ снижением (десенситизацией) чувствительности 

постсинаптических рецепторов к медиатору. 

В зависимости от выраженности тех или иных 
процессов при различных параметрах активности и 
условиях функционирования синапса преобладает 

либо облегчение, либо депрессия секреции 
медиатора.



Долговременная СП развивается на основе кратковременных 
форм СП и может выражаться в виде:

■ долговременной потенциации (ДВП или LTP):
- гомосинаптическая (увеличение синаптической передачи 
после ритмической активности этого же входа нейрона);
- ассоциативная (ассоциированная во времени слабая 
стимуляция двух входов эффективнее раздельной 
стимуляции).

■ долговременной депрессии (ДВД или  LTD):
- гомосинаптическая (депрессия синаптической передачи 
после ритмической активности этого же входа нейрона);
- гетеросинаптическая (депрессия синаптической передачи 
после ритмической активности другого входа нейрона);
- ассоциативная (совпадающая по времени слабая и 
сильная стимуляция двух входов приводит к ослаблению 
слабого входа).



■ активации глутаматных NMDA-рецепторов, 
которые открываются при деполяризации 
мембраны в процессе ритмической активности и 
пропускают ионы Са в клетку; 
↓

■ повышение внутриклеточной концентрации 
ионов Са приводит к активации внутриклеточных 
протеинкиназ (кальций-кальмодулинзависимые 
киназы – СаМКII, цАМФ-зависимая протеин-
киназа и др.) и фосфорилировании определенных 
белков; 
↓

■ эти процессы приводят различным перестройкам 
в клетке, в том числе и морфологическим. 
Структурные изменения заключаются в росте и 
ветвлении пресинаптических нервных окончаний, 
изменении количества рецепторов на 
постсинаптической мембране, образовании новых 
синапсов. 

Наиболее выражены эти процессы в отделе 
головного мозга, играющем ключевую роль в 
формировании памяти – гиппокампе. Показано, что 
инициация долговременных форм СП происходит в 
основном в результате постсинаптических 
механизмов:

Пресинаптический механизм проявления ДВП в ответ 
на активацию метаботропных постсинаптических 
рецепторов предполагает наличие ретроградного 
посредника в синапсе. Одним из них является оксид 
азота (NO), который может синтезироваться в 
постсинаптической клетке и быстро диффундировать 
в окружающую ткань.



 Психофизиология памяти



ЗАПОМИНАНИЕ

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ

СОХРАНЕНИЕ

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ КРАТКОВРЕМЕННОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ПРОИЗВОЛЬНОЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ



ПАМЯТЬ

 ФУНКЦИИ  ВИДЫ  ТИПЫ

долговременная  кратковременная 

 запоминание,
 сохранение,

 
воспроизведени

е  
узнавание.

 объем,
быстрота,
точность,

готовность,
 длительность. 

 объём,
быстрота,
точность,

готовность.

 образная,
словестно-

логическая ,
эмоциональная.





Стадиии фиксации памяти
■ Гипотеза о двух последовательно развивающихся следах (Hebb D., 

1949; Gerard R., 1963)
Концепция временной организации памяти (Hebb D) в 2 этапа формирования 

энграмм: 
Кратковременная память – первый этап формирования энграммы (сотни 

мс), лабилен, но неустойчив. Механизм: многократное циркулирование 
импульсов (реверберация) по замкнутой цепочке нейронов либо изменение 
клеточной мембраны.

Долговременная память – второй этап формирования следа памяти, который 
приводит его в устойчивое состояние неизменяющееся в течении 
продолжительного периода. Есть адресная, безадресная и ассоциативная.

Механизм: устойчивые изменения нейронов на клеточном, молекулярном и 
синаптических уровнях. 

Фиксация следа памяти (энграммы) осуществляется при помощи процесса 
консолидации, который сопровождает процесс перехода из КП в ДП. 
Устойчивость следа памяти зависит от времени, затраченного на обучение. 
Разрущение следа возможно, если он не консолидировался. Прерывание 
процесса консолидации приводит к уничтожению энграммы. Разрушенный 
след не восстанавливается.







Сенсорная память





Информационная модель индивидуальной памяти
(по Р.Аткинсону)



■ Гипотеза одного следа и двух процессов единого 
состояния ЦНС (McGaugh, Gold, 1976)

Энграмма – совокупность явлений, прямо или косвенно участвующих в процессе 
следообразования. Следообразование – специфический процесс, а остальные 
процессы выполняют регуляторную функцию (неспецифические) 

При обучении развиваются 2 процесса: специфический (следообразование) и 
неспецифический (регуляторная функция, управляющая физиологической 
активностью  состояние мозга, что соответствует научению и формированию 
следа, сопровождающегося  изменением уровня бодрствования и 
гормонального изменения). Особенность: отсутствие независимой 
кратковременной памяти

■ Гипотеза о трех последовательных этапах фиксации энграммы
1) Сенсорных регистров (не более 1 с), модально закодированныt физических 

признаков стимуляции
2) кратковременного хранилища, информация представлена в вербально-

акустическом коде; длительность хранения (ок. 30 с

3) долговременного хранилища. Объем памяти неограничен; информация в нем 
представлена в семантических кодах и может сохраняться очень долго



Теория активной памяти
Память выступает как единое свойство без разделения на 

кратко- и долговременную. Временной градиент ухудшения памяти 
показывает влияние на воспроизведение энграммы. При обучении 
происходит одновременно и фиксация образа. Память существует в 
активной форме, готовой к реализации в данный момент времени и 
в пассивной – не готовой  к непосредственному воспроизведению. 
Извлечение информации может блокироваться (ретроградная 
амнезия).

Активная память – совокупность активных энграмм, которая 
существует на уровне электрической активности нейронов. 
Изменения активности нейронов носят временной характер. Для 
воспроизведения энграммы нужна нормальная электрическая 
активность, если она нарушена, информация не воспроизводится 
(электрошок).



Организация активной памяти
Вся память рассматривается как постоянная и долговременная. 

Часть долговременной памяти становится активной в 
определенный момент времени. Другая часть находится в 
латентном (неактивном) состоянии. Новые следы памяти могут 
поступать в активном или неактивном состоянии. Реактивация 
может происходить спонтанно или под влиянием внешних или 
внутренних факторов. 

Долговременная память организованна в систему постоянного 
дополнения и усиления. Новая энграмма активируется через 
специфические пути и через «подсказки». Память 
модифицирует поведение. Повторно активируемая энграмма 
каждый раз отличается от предыдущей.

Активная =кратковременная память



Эталоны, когнитивные карты, фреймы
Эталон – признак или совокупность признаков (образ), служащий для 

воспроизведения, хранения и передачи информации
Пример, нейронные структуры, формирующие рецептивные поля. Весовая функция 

РП – количественная мера локальных возбудительных и тормозных нейронных 
связей, сформировавшихся в долговременной памяти.

Когнитивные карты – обобщенные идеализированные схемы, включенные 
в перциптивный цикл процессов сбора и синтеза сенсорной информации.

Пример, зрительная сцена, хранящаяся в долговременной памяти.

Фрейм – обобщенная система данных, хранящихся в долговременной памяти 
и содержащая различные виды информации о часто встречающихся 
сценах и ситуациях. Это сложная иерархичная сеть узлов и отношений, 
вызывается в памяти за счет активации верхнего слоя. Содержит 
информацию о том, как воспользоваться информацией, на что направить 
взор. Может содержать ненужную информацию, каторая замещается. 









В психологии фиксирование установки (эффект 
предшествования, прайминг) 
(англ. priming) — это явление имплицитной памяти, при котором обраб
отка 
воздействия заданного стимула определяется предшествующим дейст
вием того же самого или подобного 
стимула. Фиксирование установки — это эффект имплицитной памяти,
 при котором реакция на действие 
данного стимула оказывает влияние на реакцию, возникающую в отве
т на последующие стимулы. Действие 
предшествующего стимула может осознаваться человеком, но также  
фиксирование установки стимула 
происходит и при неосознаваемом воздействии предшествующего       
стимула, например, при чрезмерной для 
сознания кратковременности его воздействия, низкой интенсивности, 
искажении действия данного стимула другими стимулами и фоном.
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Нейрофизиологические 
механизмы памяти



Физиологические теории памяти 
1. Теория Д. Хебба 
О повторяющейся реверберации возбуждения  замкнутых нейронных цепей.
Например, путей от коры к таламусу или гиппокампу и обратно к коре.
Повторное возбуждение нейронов цепи приводит к  долговременным изменениям, связанным с 
ростом синаптических соединений и увеличением площади их контакта между пресинаптическим 
аксоном и постсинаптической клеточной мембраной. Образование нейронного ансамбля
2. Реверберационная теория (Лоренте де Но)
существовании в структурах мозга замкнутых нейронных цепей с «нейронами памяти» с 
«эстафетно-реверберационным» принципу передачи информации (Батуев А.С.)
3. Синаптическая теория 
при прохождении импульса через определенную группу нейронов возникают стойкие изменения 
синаптической проводимости в пределах определенного нейронного ансамбля. 
Г. Линч и М. Бодри (1984) Повторная импульсация в нейроне (запоминание), сопровождается 
увеличением концентрации кальция в постсинаптической мембране, что приводит к расщеплению 
одного из ее белков. Активируются неактивные белковые рецепторы (глутаматрецепторы) - 
состояние повышенной проводимости синапса.
4. Нейронные модели памяти 
Ливанов, Раева:"пусковые" нейроны, расположенные в головке хвостатого ядра и передней части 
зрительного бугра, которые отвечали лишь на речевые команды типа: "запомните", "повторите".
Соколов: вектор памяти, который создается набором постсинаптических локусов на теле 
нейрона-детектора, имеющих разную электрическую проводимость 



Локализация механизмов запечатления 
Опыты Лешли «память одновременно находится в мозгу везде и нигде»

Этапы формирования энграмм 
1. Иконическая память (сенсорный след)
2. Анализ, сортировка и переработка сигналов, с целью выделения из них новой 

информации (гиппокамп, лимбическая система).
 Гиппокамп, выполняет роль селективного входного фильтра. Он классифицирует все 

сигналы, способствуя оптимальной организации сенсорных следов в долговременной 
памяти. Участвует в извлечении следов из долговременной памяти под влиянием 
мотивационного возбуждения. 

Роль височной области состоит в том, что она устанавливает связь с местами хранения 
следов памяти в других отделах мозга, в первую очередь, в коре больших полушарий. 
Отвечает за реорганизацию нервных сетей в процессе усвоения новых знаний; когда 
реорганизация закончена, височная область в дальнейшем процессе хранения участия 
не принимает.

3. Следовые процессы переходят в устойчивые структуры долговременной 
памяти. Перевод информации из кратковременной памяти в долговременную может 
происходить как во время бодрствования, так и во сне.
Системы регуляции памяти 

Непроизвольный и произвольный уровни
При этом выделяются два уровня регуляции: 

1) неспецифический (общемозговой) —ретикулярная формация, гипоталамус, 
неспецифический таламус, гиппокамп и лобная кора;

2) модально-специфический (локальный), связанный с деятельностью анализаторных 
систем. 
Ведущую роль играют лобные доли коры, особенно левой лобной доли, на уровне 
первичных и ассоциативных зон коры. 









































■ Существенный вклад в понимание 
филогенетического развития памяти внес П.П.
Блонский. Он высказал и развил мысль о том, 
что различные виды памяти, представленные у 
взрослого человека, являются также разными 
ступенями ее исторического развития, и их, 
соответственно, можно считать 
филогенетическими ступенями 
совершенствования памяти. Это относится к 
следующей последовательности видов памяти: 
двигательная, аффективная, образная и 
логическая. 

■ П.П.Блонский высказал и обосновал мысль о 
том, что в истории развития человечества эти 
виды памяти последовательно появлялись один 
за другим. 



а – крыса, б – кошка, в – обезьяна, г - человек



■ В соответствии с типом запоминаемого 
материала выделяют следующие четыре вида 
памяти. 
❑ Генетически первичной считают двигательную 

память, то есть способность запоминать и 
воспроизводить систему двигательных операций 
(печатать на машинке, завязывать галстук, 
пользоваться инструментами, водить машину и т. п.), 

❑ затем формируется образная память, то есть 
возможность сохранять и в дальнейшем использовать 
данные нашего восприятия. В зависимости от того, 
какой анализатор принимал наибольшее участие в 
формировании образа, можно говорить о пяти 
подвидах образной памяти: зрительной, слуховой, 
осязательной, обонятельной и вкусовой. Психика 
человека ориентирована, прежде всего, на зрительную 
и слуховую память, отличающихся у него большой 
дифференциацией (особо «память» на лица, ситуации, 
интонации и т. п.).



❑ Практически одновременно с двигательной 
формируется эмоциональная память, 
представляющая собой запечатление пережитых 
чувств, собственных эмоциональных состояний и 
аффектов. 

❑ Высшим видом памяти, присущим только человеку, 
считается вербальная память (иногда 
называемая словесно-логической или 
семантической). С ее помощью образуется 
информационная база человеческого интеллекта, 
осуществляется большинство мыслительных 
действий (чтение, счет и т. п.). Семантическая 
память как продукт культуры включает в себя 
формы мышления, способы познания и анализа, 
основные грамматические правила родного языка.



■  Эксплицитные и имплицитные воспоминания обрабатываются и хранятся в 
разных участках мозга. Кратковременно эксплицитная память на людей, 
предметы, места, факты и события хранится в префронтальной коре. Эти 
воспоминания переводятся в долговременную память в гиппокампе, а затем 
хранятся в частях коры, соответствующих задействованным в них чувствам, то 
есть в тех самых областях, где эта информация была первоначально 
обработана. Имплицитные воспоминания о навыках, привычках и условных 
рефлексах хранятся в мозжечке, полосатом теле и миндалевидном теле.
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Множество систем памяти

Процессы памяти связаны с фронтальной, височной 
и париетальной корой, мозжечком, базальными 
ганглиями, миндалиной, гиппокампом, 
неспецифической системой мозга.

Мозжечок и условный мигательный рефлекс
Миндалина и эмоциональная память
Гиппокамп и оживление следов памяти, инициация 

ориентировочной реакции



Начиная с 2003 года, в Университете Калифорнии в Лос-
Анджелесе (США) группой ученых под руководством Теодора 
Бергера (Theodore Berger) разрабатывается искусственный 
гиппокамп крысы[3][3][4]. При моделировании предполагается, что 
основная функция гиппокампа — это кодирование информации для 
сохранения в других отделах мозга, играющих 
роль долговременной памяти. Предполагается также, что ввиду 
очень большой схожести этого отдела мозга у млекопитающих 
адаптация к функции гиппокампа человека будет произведена 
достаточно быстро. Так как ученым были неизвестны 
методы кодирования, гиппокамп был смоделирован как 
совокупность нейронных сетей, функционирующих параллельно. 
Выдвинута гипотеза, что такое предположительное строение 
настоящего гиппокампа дает возможность при травме обойти 
поврежденную область целиком. Конструктивно аналог гиппокампа 
выполнен в виде компьютерного чипа с двумя пучками электродов: 
входным — для регистрации электрической активности других 
отделов мозга и выходным — для направления электрических 
сигналов в мозг.





В августе 2006 года начато создание математической 
модели гиппокампа крысы. 

К декабрю 2010 года исследователи из Института Южной 
Калифорнии совместно с коллегами из Университета Уэйк 
Форест разработали и протестировали схему[5][5][6], 
заменяющую гиппокамп крысы. Исследователи смогли 
заставить крысу запоминать те или иные действия. Более 
того, протез гиппокампа смог улучшить способности мозга 
крысы при одновременной работе с естественным 
гиппокампом. 

Профессор Теодор Бергер предвкушает создание 
искусственного гиппокампа человека к 2025 году. Но сначала 
необходимо создать и испытать соответствующий протез на 
мозге обезьяны.





Спасибо за 
внимание!


