
Физиология высшей нервной 
деятельности: предмет, 

задачи



Поведение - присущее живым существам 
взаимодействие со средой, опосредованное их 
внешней (двигательной) и внутренней 
(психической) активностью; 
целеориентированная активность живого 
организма, служащая для осуществления контакта 
с внешним миром. 

Термин применим как к отдельным особям, 
индивидам, так и к их совокупностям (поведение 
биологического вида, группы социальной). 

В основе поведения лежат потребности 
организма, над которыми надстраиваются 
исполнительные действия, служащие их 
удовлетворению. 

Генезис форм поведения обусловлен 
усложнением условий среды обитания, в 
частности переходом из среды гомогенной в 
предметную, а затем социальную.



• Чем выше подниматься по 
эволюционной лестнице, тем более 
стереотипное поведение замещается 
приобретенным. Для понимания 
биологической предыстории 
специфически человеческих форм 
поведения чрезвычайно важны 
сведения об инстинктах животных, а 
также о языке и общении животных и об 
использовании ими орудий.



В основе поведения лежат:

• Инстинкты – генетически детерминированные, 
характерные для всего вида, стереотипные по 
исполнению поведенческие акты, которые 
приспосабливают животное к типичным для вида 
условиям среды.

• Обучение – обеспечивает способность постепенно 
приспосабливаться к конкретным для данной особи 
условиям среды, которые регулярно (циклически) 
действуют на протяжении некоторого времени.

• Мышление – обобщенное и опосредованное 
отражение действительности, обеспечивает 
способность адекватно действовать в новой, 
неожиданно возникшей ситуации без 
предварительных проб и ошибок. 



ОБУЧЕНИЕ 
Различные 

формы 
приобретения 

опыта

ИНСТИНКТ

Врожденные 
формы 

поведения 

МЫШЛЕНИЕ 
(РАССУДОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Экстренное решение 
новых задач

РЕАЛЬНЫЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АКТ ВСЕГДА ИМЕЕТ 
В СВОЕЙ ОСНОВЕ РАЗНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
УКАЗАННЫХ ФАКТОРОВ



Гипотезу о наличии мышления у животных первым 
четко сформулировал  Ч.Дарвин

Он ввел представление о трех 
основных составляющих 
поведения: 

▪ инстинкт, 
▪ способность к обучению,
▪ способность к «рассуждению» 

(мышление).

«Из всех человеческих 
способностей разум,  
несомненно, ставится на первое 
место, но лишь немногие могут 
отрицать, что разница между 
психикой человека и высших 
животных, как бы она ни была 
велика, это, конечно, разница в 
степени, а не в качестве»

Ч. ДАРВИН 
(1809-1882)



Смена уровней поведения в эволюции

Врожден-
ные

Приобре
-тенные



Физиология высшей нервной 
деятельности

Высшая нервная деятельность - нейрофизиологические 
процессы, проходящие в коре больших полушарий 
головного мозга и ближайшей к ней подкорке и 
обусловливающие осуществление психических функций. 

В качестве основной теоретической модели для анализа 
высшей нервной деятельности выступает рефлекс, 
посредством которого происходит реагирование организма 
на воздействия окружающего мира. 

Основными механизмами работы являются нервные 
процессы возбуждения, за счет которого могут 
образовываться и функционировать новые временные 
связи, и торможения, которое может обусловливать 
угасание условного рефлекса, если условный раздражитель 
не подкрепляется безусловным. 



Основные законы высшей нервной 
деятельности:   

Образование новых временных связей при подкреплении 
нейтрального раздражителя безусловным;   

Угасание временных связей при отсутствии подкрепления 
условного раздражителя безусловным;   

Иррадиация и концентрация нервных процессов;   

Взаимная индукция нервных процессов;   

Формирование динамических cтeреотипов, 
представляющих собой сложные динамические системы 
рефлексов. 

Формирование и угасание временных связей происходит в 
коре больших полушарий головного мозга, а нервные центры 
важнейших безусловных рефлексов локализованы в 
подкорковых отделах мозга, за счет которых достигается 
высокий уровень активности нервных клеток коры больших 
полушарий.





Психофизика

  Психологическая дисциплина, изучающая количественные 
отношения между физическими характеристиками стимула и 
интенсивностью ощущения, возникающего как ответ на этот 
стимул. Психофизика охватывает две основные группы 
проблем: измерение порога ощущений, т. е. предела 
чувствительности сенсорной системы человека, и построение 
психофизических шкал.  

Существуют теории, отрицающие существование сенсорного 
порога как самостоятельной реальности (теории так 
называемой динамической чувствительности). 

Основы психофизики заложили немецкие исследователи XIX в. 
Густав Теодор Фехнер и Эрнст Генрих Вебер.



Бихевиоризм (от англ. behavior — поведение) — особое 
направление о поведении человека и животных

Основатель бихевиоризма - Дж. Уотсон (1878— 1958).

S —> R

задачи классического бихевиоризма:

— изучение поведения, адаптирующихся в физической и социальной 
среде (установление связей между S и R);

— управление поведением, его моделирование (создание желаемых R с 
помощью S); определение вероятного стимула по реакции и 
предсказание реакции по стимулу 

— научение — адаптация, приспособляемость к окружающим условиям;

— выработка навыков — постепенное изменение актуально возможного 
поведения, полученное в результате опыта.

По мнению Э. Толмена (1886—1959)               (S —> РР —> R)

 стимул — промежуточная переменная (намерения, ожидания и 
знания)— реакция 

В современной науке - теория социального научения А. Бандуры и Д.
Роттера.



Гештальтпсихология (от нем. gestalt — целостная форма, 
структура, свойства которых не определяются свойствами частей, 
их составляющих) – направление, изучающее психические 
процессы, формирующие сознание

В группу молодых ученых, занимающихся проблемами гештальта, 
вошли М. Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка.

Сознание — это целостная структура, от общей организации которой 
зависят ее отдельные компоненты.

Гештальты широко исследовались в экспериментах по восприятию. 
Основная проблема — выделение фигуры из фона, поставленная 
в гештальтпсихологии, является одной из центральных и в 
современных исследованиях механизмов восприятия. Было 
предложено множество законов гештальт-восприятия, 
подчеркивающих целостное восприятие образа путем «озарения» 
(инсайта), без анализа его отдельных составляющих. Важнейшим 
является закон константности восприятия - целостный образ 
не меняется при изменении его сенсорных элементов.



•Этология (морфология поведения) – 

сравнительное изучение видоспецифического 

(врожденного) поведения животных и человека с 

применением всех биологических методов, 

включая наблюдения в естественной среде 

обитания.

• Предмет анализа – 

видоспецифические, 

    генетически обусловленные,  
врожденные, 

    инстинктивные 

      акты поведения
К. Лоренц, Н. Тинберген, P.Leyhausen,

И. Айбл-Айбесфельдт, Дж. Гудолл



Основоположники этологии – лауреаты 
Нобелевской премии 1973 г.

К. Лоренц (1903-1989) Н. Тинберген (1907-1988)



Физиологическая психология 

Термин "физиологическая психология" был 
введен в конце XIX века В.Вундтом для 
обозначения психологических 
исследований, заимствующих 

    методы и результаты исследований 
у физиологии человека.  
Раздел экспериментальной психологии.
Теоретико-экспериментальные основы – теория 
функциональных систем (П.К. Анохин, 1968), 
принцип саморегуляции психологических 
процессов (Н.А.Бернштейн, 1963), системная 
психофизиология (В.Б.Швырков, 1988, Ю.И. 
Александров, 1997).



Нейропсихология 

Это отрасль психологической науки, сложившаяся 
на стыке нескольких 

    дисциплин: психологии, медицины 
(нейрохирургии, неврологии), физиологии, — и 
направленная на изучение мозговых механизмов 
высших психических функций на материале 
локальных поражений головного мозга. 

Теоретической основой нейропсихологии 
является разработанная А.Р. Лурией (1973) 
теория системной динамической локализации 
психических процессов.

Смыкается с психофизиологией.



Психофизиология (психологическая 
физиология) — научная дисциплина, 
возникшая на стыке психологии и 
физиологии, предметом ее изучения 
являются физиологические основы 
психической деятельности и поведения 
человека.

Термин "психофизиология" был предложен в 
1830 году французским философом Н.
Массиасом и первоначально использовался 
для обозначения широкого круга 
исследований психики, опиравшихся на 
точные объективные физиологические 
методы (определение сенсорных порогов, 
времени реакции и т.д.).



Когнитивная психофизиология

 Экспериментальное воплощение информационной 
парадигмы осуществляется в многочисленных 
исследованиях, выполненных в русле когнитивной 
психологии, которая изучает закономерности 
переработки информации человеком.
          В той же логике действует направление, 
именуемое когнитивной психофизиологией, 
предметом исследования которого являются 
мозговые механизмы переработки информации. 
Принципиальным является тот факт, что 
информационный подход позволяет анализировать 
мозговые процессы и психические явления, т.е. 
явления двух разных уровней, в едином 
концептуальном плане.



Нейроинформатика теоретические принципы 
переработки информации в нейронных сетях мозга 
человека и животных

 Использование терминов и понятий информационного 
подхода (например, сенсорный анализ, принятие решения и 
др.) применительно к физиологическим процессам (вместо 
возбуждения и торможения) открывает путь для более 
содержательной их интерпретации, ориентированной на 
выявление физиологических механизмов познавательной 
деятельности человека.

Новые электрофизиологические методы, в первую очередь 
регистрации вызванных и событийно-связанных 
потенциалов. Эти методы позволили вплотную подойти к 
изучению физиологических механизмов отдельных стадий 
процесса переработки информации: сенсорного анализа, 
мобилизации внимания, формирования образа, извлечения 
эталонов памяти, принятия решения и т.д. 
(хронометрирование).









































































Эволюция нервной системы
•Первый этап – диффузная нервная 
система (наиболее выражена у 
кишечнополостных).

•Второй этап – узловая нервная система 
(моллюски, членистоногие).

•Третий этап – трубчатая нервная система 
(позвоночные).



Диффузная нервная система



Строение нервной системы 
кишечнополостных на примере 
гидры.



Узловая нервная система



Строение нервной системы 
плоского червя.



Головные ганглии и нервы 
немертины.



Строение нервной системы 
брюхоногого моллюска.



Строение нервной системы 
каракатицы.



Головные ганглии осьминога.



Общие свойства нервной системы 
червей и моллюсков

•Скопления нейронов в головном конце тела способствует 
выделению этого конца в ведущую часть тела.

•Образовавшиеся ганглии претерпевают изменения, в 
результате чего образуется нейропиль, а у 
высокоорганизованных тела нейронов погружаются внутрь 
ганглия.

•Нейроны формируются окончательно, возникает 
рецептивная зона и зона выхода нейрона (аксон).

•Существенную роль приобретает синаптическая форма 
связи между нейронами.

•У высших моллюсков (головоногих) формируется головной 
мозг с отделами, функционально схожими с отделами 
головного мозга позвоночных.



Строение нервной системы 
членистоногих.



Надглоточный нервный узел с 
грибовидными телами. 



Особенности нервной системы 
членистоногих.

•Возникает отдел нервной системы, играющий 
роль вегетативного.

•Развиваются специфические образования 
головного мозга – грибовидные тела, 
играющие существенную роль в 
осуществлении временных связей.

•Развивается аппарат брюшной цепочки, 
осуществляющей регуляцию локомоции.

•Большая экономичность нервной системы за 
счет количества нейронов.



Трубчатая нервная система








