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Введенпе

Дцrrнrя статья ЕачиЕ8ст серию работ, посвящеЕнцх
исследова.rrию принIрtпов работы uо9гь Некоторые из
прияtшпов уЕgе хзложены в [1l. В настоящей работе в пе-

рервботшrноr. виде излЕла€тся первьтfr из принIgшIов -DцелеполалаЕиеО. Этот приrrцрrп, с о,щrой gгороны, явля-
ется обобщеЕ!леrд понят?lя 9цдачиr сфорхулироваяЕого и
формвльно исследоваllною Ю.Л.ЕршовнtJ и К.Ф. Садrо_
хва.ловыr. в работе [2] в с:вяви с иссл€довадIияuи в основь
Еиях rда,ввraЕ,тики, а, с дrзrrоfi егороны, как поtс&зыва€тся
в даввой рtботt, является основопоllагаюцшм дJtя теФ,

рии фунlс1rона.льнцх сиеге}a работы мо9га П.К.Анохина и
теории cxer, воспIlжятIвя У.Наfiсера. Волее топо в работе
пок8l}ало, что гlоЕtrгия 'цельН и DрезультатП, введенные в
даrrной работе и обобщаюпцае понятие вцдачи, требуют
rтepecraoтpa oФ{oвtlbtrx покятий этих теорий.

Тот фаrст, что понятие 5аlдочи, определснЕое в [2], иrrе-
ет отЕIошение к работе ldозг&, не сл!rtr&ев, так как,
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BoJIePBIJI, форхsляSаJЕtя поtlятия 9qдrч, Еолу,taеgа в ре_
3ультiтё тtцотGльноt\о апtалиsr. эад!.чtt х!к D:fiелшlия' 

ре_
шить 9qдачу я, Bo-BTopt'lI, а.IIаJIиэ ,хел!JIпя (sr'.двчи) пря-
во,щ,!т Е необхо,lцtхости всегд& иуеть хритерпй удовлет-
воревия ,келания (решеняя эолв,rrr) и доеru:кеrrия резуль
татъ а Еонятие рсзультlта ýвляется ц€нтральнцl. в тео-
рии фунхrдrrон!льtlъ!х сист.ll работы rrозга П,It Анох-rлва.
В даrrяой работс вводрrтся понятис цсли и похцrы9ает-
ся, что оно, с оJtrrой gгоронЕ, является болес обчцirrс, чеш
понятие ?келан!iя в работе [2!, а, с лругэй еt!ороны, оЕо
объGlрдtает тл.tlи€ понятия х!Ё рсSультат, потрсбность и
целенапр!вленнrя деятaльность в тсории фуtдqrrоналъ-
ныI систеx. Покаэоrrо тадезс, что пояятие цели скрыто
и в психологичео<ой тсории сх,ец воспряяl!ия У.Наfiсерв.
Эти рассхотрснЕя позводяют, с о.qrой стороядr иссл€-
довать Bolrxo'tcIцe способы форrarлизаIg,tи рйотц raо9гаr
распространяя форчtльвътй реэультат, получеrrныf, в [2t,
на работу цозгаr ъ с друrэfi сDороны, дrют цноrкество
дополнитедьяой инфорхаrg,rи о Tora квк шorxнo рцtвивать
резудьтi,т [2l, чтuбы он охвtтывал больrдее число с,горон
рабоан }дозг!.

1. Понятия 9qдачи, цaли в ре9удьтвто

Привсдех }t lдиr понятия rýсл!дtЕя, осуrцествленнrлй
в [2l. Несrrотря lra то, чтlс росс!пýд€ния в rrриво.qrrrой ни-
,хс t1ltтrTe riогут пок!Jаться сIпцtхоr, обrцлrrи, Telt вс uc-
нее цатецатичесrtэrй реэульта.т, полученныfi в [2i, являет.
ся нспосрсдствсяrной и тoчной форrrализаr{rrсfi привсдсн-
нцх rпDrtс рассуаtзденийr,*то цриводит к перссмотру осЕо_
вонй rrазеriатпхя.

"'Я rочу пятьП - что рто энвчят? Нет, юнечно, ни-
кrлой оrдибrкrr пол!гЕть, что слова "я хочу IЕл!ьm оэя!.
чают просто вот ,m0, гдс эmо - опрсдслсЕlIос сосго_
яниG соэвtlttдя, котороG я п€рсrсиваю сеftчас и которос
я иrrеную аса:цдой, Но тогда воsникаaт новrй воЕрос:
хаý оtц)цценис ака,эrtд9r (хотсrсrя) свяэано с фа.tтичссt${ra
rпатьсrr (1rдовлстворсниеч хотския)? Опсудr d эвлю, tflo
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удовлетворить жаfiдr Iоriво питьеra? Содерасатся ли в
c}raoч пер€Jкивонии хlrl!,ФI соSв!нtlе !юr\о} чеl, агу 2l(lrF
ду taorxнo !rдовлетворить? Вполне в.ро*гно, r(гo одýr-
Iценпе ,к!fi,Фr Rа,Б-то вЕrюqiэт в себя вообрsrrФrмую
картия)r пr.Iъя. Но тогда в!ких обр!эоra вообра.?ка€rrое
m{рь€ содсрr(йт ивфорt lцЕrю о ф!,ктЕчесхоra rпrтьс? Ве.6
xalc бц сильво не поrодtlла вообрuсrсхая БDртйЕа в} фsfi.
ты, все р!вно в ф!fiтlsчесхоц питье чmо-rпо долrсrо бt{ть
тахое, чGm не доегааlло в вообрu;rсrrоrai и это отсут-
ствуюrцес в вообрахсккп нGчmо и сегь в дrввоri случ!€
cb,raoc суцlесгвенное. Ивачс шъl rдогли бы утоляtъ жrхдl
cps9y - о.щrич вообраtскисrr... Воэних!€т убеr(дение,
что и вообrце; удовлетворение lэбозо *raBr (внделено
Е.В.) - новость. Причеш в чеra-+о clJaora сlrщеGгвевнош -фсоlрmнв яовость, эrrпrричесrоrй tлосmýанпуц юторый
ни в Koeи сл)мra не бнл дан эараrrее. А BrrecTe с treш еполь
,зе несоrдн€няоr что когд& я хочу н€ просто чего-то iно.
BeHbKorrr вообrце', l tочу чеm-то опроdслсххоооi чtю следо-
ваr€льЕоr aлто Пчсaо-mо' хrýях-то образох првlопрсЕвлrl.лtь
с, хар!хпероra оtц!Еlенпя хел!,ния, не будучи дaянýr. хне
до т€х пор, поха я тольfiо ,,очу п ечlе ве удовл€творил свое
хотевие... 3веrь *rаце BG о:rЕачqет !вать Еri€шое, а
оsЕач!сtt зваtъ спосоfuость уrЕвtъ Iэлаёш (выделено
Е.В.), rarc тольlо aтoray предGгrвllтся случай, Пяыхи сдо_
в!.lди, вы l|ort'lлaclrbG хаr<ое-либо свос,пaланяе (а ве просто
отоuитесъо иrr) тольхо тогд!, воrда aтoray,iеланию вы
сопосгrвttли чувсгво !,в€ренности в Tox, чr9 любое буду_
ц{ее соекrяяие со9навия вы cyraeeтle убе,tц,rтельrяч и беs-
оrвибочяr,rrr обрцrоu расяо9н8ть Б!ý состояЕие удовлство_
реняя fiед!ддия илlt сос|Fояние неудовлегворсния... Хотя
(сле.6lет сщс р!з подчеркнуть) при BTolr я не обязвт€лъно
sяiю, чеx ато уlг9леЕяе будет достrrгнуто. По прошлоrrу
опыту о?ltидrю, что водоfi, но, быть lroxeтr кtt(sя_rтrбудь
таблетхt т9а(е утолит ldoto lка:ltдl" [2, с. la2rt€t.

Полученrплй в [2] внвод о Toш, что Пзноть :rсслlяпе нс
оsнDч!€т Sнвть ,хелralrоa, в ознвч!дт знtть способноетъ
узнвтъ ,кела€taое' Еоэволяет )rгочвtrгь понятие з!д8чи -DЛюбуrо зцдачу tlo?rtнo хыслить ссбе в Teprrиýrl: DЯ Iочу
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звоть...'... Повтоху эцдачr. - частrrцfi случrfi хелаrrия,
и все cxrsaнHoe о после.щ{еll относится т!rаке и к ней, А
Htaetrнo: хн понlачаеra эqда,чу только тогда, когдв еfi по-
ста,вили в соответствие обосновlriное чувство уверенно-gм в Tour что всяЕо€ состояние нщцегэ со9вшtия хы су-
rrecrr уrбсдпсвшц п бсsошбошш обраrш распоrЕаrъ
х!ý тцФ€, хогдD pcпtcнrr€ нлfiдсно, или хак t!ýое, когда
рaшснис яс найдсноО [2, с. l{3!. 3аrrспаrr, что ссли послед-
нсе )rслови€ не вIlполнено, то 9цдr.чо не трсбует рсшеввя,
т!fi хrк тогд!, любое состоянис соrньния шo]GHo считать
реIцснисx.

Прс.,Еrоложич, что у нас ссть нсхотoрый техст. Прсд_
ст!дляст ли он собоfi Dубе,Фlтсльяос и беJоtшибочнос' и9-
лоrксние рещения эцдLчи? В птmтвчсtппх тGорrrr
принят9 ctlиTDTb, что 'обосноЕЕttное чувство ttвepeнHo-
стиD в тох, что излохaние решения Sцдачи дсЙствитсль-
но явrlястся сс рсIцснисхl долrкно во9ниtrьть тольЕо тог-
да| хопдв это яsлоrкенпе является .!рIал!сGстDош реце_
няя зrдrчи. Дохаsrтельство позволяет ввaсти Oopraв-
шt rp,rTcpd Евдqir р€шGшд !q.щ!п для 'раrтtознь
в&ниJr, когдr. реIценис на,fiдено пли нс нrйдево'. Поэто-
ray raы ихесх чаIсшlпtrссхliь lq.Фч, тольхо топдц ко-
гдr у н8с есfь обосновrнное чувегво увереняосfи в Tora,
что всяхо€ соеI!ояние нllцёrý сознания цы cyцeer, убеJtr{-
тельнtлl. и бе9оtдибочвыrr обреsоч р&спозна..гь Kitt такос,
когдl raы яхaara докlsiтельgгво реш€ния зедit{и яли у
н!д отсутству€т докO.9ат€льство реtцевия зiдsчi. Пред-
полоrltиl., что ваlпи состояния сознiния Brrecтe с докь
эiтельствlчя riorнo Форчr.ли9овоть в раraкaх нехоторой
форхальноfi систечы ý. 3lдц.Ф.rraся Boпpocotar поэводяGт
ли Ётi форraальв!я cяcтel.r для любого тsкста средствs,
rди сtлrrой форrrвльной сиегехы ý определить, является
ли он доr(r.ват8льсгвоLa рецения зцдачи яли нет? Если
тох!я Форrarльнrя сист€raа c)пtl€cтBlrcтt то ,ю оrrtlчlrт,
что он! uorllcT слуrкllть форrrолъной иод€льк, для поста.
новок и решсния цотеuiтичссхиI rадLч. Этот вопрос и
был форнально проDt али9ировшr в [2l. Внло дохлsаяо,
чго тольхо в 'слйых' форrr!лькьп cпcтcrrix lrы в состоя-
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нии средствa.xи с!дaой форчr.льноfi спстечы всегд& опре-
делить, является ли неюторый T€ttcт докц}втельствоld
реtдения некоторой эqдач, или нет.

Понятяе э&дачп позволило ее аэторO,м сфорrrулиро_
вать новlлй подx.ол а основовияx цвтехвтихи, состоячцrй
в рц,Фiхальнож иslrснснии прогрrл{raы Гильбертr. обосно-
ванпя чатсlliтиrсrr, Отплцrеrr KpaTKor в ч€ц, по riнснию !в-
торов рабоrн [2l, дслrtен состоять псрссr.отр програчхш
Гильбертл,,

"Ках известно, Гильбсрт считпл, чтю, вообщс r.оворя,
ве всс вIrlсrýа:rtJвшrия кахой-либо шlтехlтичесхой теории
ичсют сuысл. Прп oTorr Есявно он прс,Iтюла.г!.л, tтго ра^r-
бисr:ие rrHoжecтBa вссI выскаэываний рассиатриваеrrой
веории Hr. осr'аыслевны€ (Превльныс") и бессчнсленнь!е
("идеальныс") вполне опрсдartяется auiorr с!J{их высБа,
зывiяий и, следов!,тельно| явля€тся фIдrcированныц для
все: Teoprd с одниц и тем,сe сяtлпlJ(сисоra и силнату-
рой. Согrасво Eoвol парадЕIе (выделено Е.В.) - вто
р&sбиеtме н!. осхысленнне и б€ссцысленнде выФiа.:}нвs,
яия эlвисит нс только от синтr.хсяса и сигнатурь, рlс.
схатривrэrrоfi теории, но и от клr.сса 3qдач, с которцl,
преlчlцrнача€тся иrrеть д€до Drcй теории. С втой точrоr
ЗРеНИЯ, o.Фta И Тl' '(. Зе{!РlЛ aаt ЕТ€Х!аЕЧеСВЕ lСrЦС_
,еЕе (вцд€лено Е.В.) .0аrр*srпаarно будет иr.еть psrr.Dtc
liноrпеегва осмнсл€нt{цх выосазr*веrrий, если она пр€д-
яа9яаченl для обрlботки p!gнb!x' классов зада.ч. Иныrrи
словlJaи, хl'теl.lтичесх!я теория рl,ссх''тривlзтся просто
хlл 'реэервуар" для более "бед}rълх" Форr.альнtJх систех,
по отдсдьности "иэвлехасllыхО иs всей теории в з!виси_
tfости от тоfi или хной t{raеющеfiся залЕ.чи. Gаха по себе,
бсsотноситсльно х возхоrtснl,пa Sад8ча.rr (и, следрватель-
яо, бе9относитсльно х свосfi роли быть упоrrянутыrr 'ре-
эервупроrrП), теория вс иraест пршегического эtrrчения, и
по9тоlrу ве предстlвляет сlхосгоятельною интересо воп-
рос, противоречива он! в цслоli или яaт'.

13



Но на.с интересуют не mлько raатецатические sада-
чи. Рассчотриta еще pa:i формулировку пон*мя эtд!,чи:
ПМы понихаеrr задач!r тольхо тoгдq хогдs. ей постввили
в соответствие обосноваlrное чувегво !,вaренности в Tori,
что всяIзое состояни€ воIцеr.'о со5ваяия хы cyrreerr убел-
тедЕtш п бсзошбоwц обра!оI pacпosEarb кrл тако€!
когда р€шение нaйдено, rlли как тrхое, когда реrцсвие в€
наfiдено'. Псрефорхулируем понятие задачи Trx, чтобы
не апеллировать к состоянияц сознания. Вудем r.оворить,
что lалача осrък:rcЕв тогда п только тогд!,, хогда rrы
ихеаrr rprTepd рсп(GЕосtr rqдлtп, в Tot счысле, что
для хсrкдого предrlолагllraот\о рdления цы в состоянии
всегдо определить| явдяется ли оно реIдением или нет.
Для хатехатических 9а.дrч тцrих критериеl, является
Bo9мor(Hocтb ддя каrfiдопо теfiста опред€лlfгь, является
ли он доказательегвох реrления или нет (вто условпеr как
сл€ду€т из [2l на.rrноrэ сильне€, t|eш проgго пре,qъявл€Еиa
дохаэательства).

После твдоfi пер€форцулировrsа, иrrеющей и с!.xоgпоя-
т€лькый иIтr.ср€с, yriEc н€тру.Фrо найти обобвдснис, связы_
ваюшес ее с работой rrозга. Moaclo заJlетитьi что более
обццllд понятием, Taroкe требующич Еритерия рацевия
5qд!чи, явдя€тсrt понЕгие целя, Цсш ЕсGltд ,ФстЕtlь,
Ее шел tрпrсрЕ, ес дстlrсшл, ияаче всегда мохно
сt{ит8ть, что оrrа уrБе достигнута, (по.rцr проверь). Хотеть
чсго-то - частный случай цели. Цевп в:лстсл удрь
rетворсшс loctro falаЕrд, Kr.K хн увпдlу из теории
функц.rона,льных систех| каrкдая потребность оргsяизra&
ст!вt{г перед ниra цель - удовлетворить дrнную потре6_
Boelbr при amrr критеркfi доgгихения цели фихсируется
соответсгвуюццаrr рецрЕгорныч 8JIпаратоц.

Определих цЁrь lar веlоторrfr rр!терd Еапqlд.
Мц ставиra псред собой цель тoльхо тогда.' когдо оЕрё
лЕд нскоторьrfi критериfi н!.личия и что
9тоrю наличия нет в даrrrrый мохант. При Trxorr опреде-
леtтйи цели cPalty видt{о, t{го оно бессr.{ысленно без кри-
терия нr,лич!tjl, TElr Баt( бсз него мц не lroa(el, убе.Ф|ться,
что 9ToI\o наличия нет !,rке сейча.с и, зн&чит, цель tcaд
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то, чего нет сеfiчrс, но что raы хот€ли бы яшеть, t'ме-
ет сxысл перед собой ст!вить. Тахое опр€деление цели
поSволяет определttrгь ре9уЕта, лрсtIIешд цэп (PeEtý
шg rq.с!ц) кл( то, что удовлетворtdг крятериfi н&личия,
хогдв цель будет достшгвутr или gqдO,чr решена- Меrкдr
понятияxи цсли (9цд!.чк) и результ!.т8 ишсстся слсдую_
щlя связь: р€Sультат полlвев, Еогдо цсль доgгигнута, и
"срабатнваст" хритсрий нвличия. Но когда цель (sа.дв.
ча) стrэится или он} еIце не достигнутаt хц иrr€ем цсль
(эалачу), но не пиесl'r результrта. Дtлее поrrятия цели
и эадачиl стоящеfi псред оргаrrжrraоч, буд}rт пониu&ться
trart синоЕиlrы. Иr рtsличное употрсбление будет связь
но тольхо с т€х, tfю они чаего ассоцlar{руются с PlslяlJl.и
слов!.uи.

Определсяие цели пврqдрIсаrьпо с точt(и зрения 9д)ь
вого сцыслl, тrк xlt( критерий нt лLrчпа принtрпиtль.
но не требует нихr.t(их дополнlfrrельнцх зна.ний о Torr,
x&tc достtaчь реэультат. В частности, юýо оп,релптъ
ЦЁД, ЯС О!Р€Лrrrr Е lal aе ЛРСI!qЬ, Ш ЧС|a, Е !ОГ-
.щ. ату п8рцдоt(сальяость понятия цели нц]овеrr цара_
,ФЕоI црл. KBrc хы уви.щ,rх из т€ории фунБtцrонr.львr.тr
сиегеlir llозг прlt цел€яrпрl,вл€нноr, поэедaнии постоян-
но деfiствует в уеловиях пврцдокса целиl определяяl чемt
хаБ и Богда raorIнo достячь ц€ль, част\о не эн8ля 9топо
9а.рlнее, & эная тольхо па.рlдd€тры юнечнопо результi.т&.
Повтоrrу теория фyнв.рrонrльвых сист€u и sсть теория
роботы мозгt Kat( системы для доегихевия целеfi в нь
rц€rд определеяии, т.с. ocr*oвHьrl, пряяIцrпом этоfi ваорпи
являстся принц}rп: !'хозг 

- целепол!лrюцlая системаП.
Иsло:rrиrr долес теорию фlrяхrlяональных систеш, похчrrJ_
вlя, во_первых| что поЕягие цели в нцllеч смысле л)rчшс
работаст и об,ьеддняет тlllие понятия xarc потребноеrъ,
реэультат и цсль, и, 9о_вторых, объяоlяя, Еак raозгу удь
стся ра:rрсшлть п!радокс цеrи, опрaд€ляя чa,lr, к1.1l и хог_
д& xorclo достячь цель.
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2. Теория фунttrрrонs.льных систех работн ltоэга.

Понятие цели является ц€нтральнrаIх в теории фунх-
ц}lоввльнцx' сист€x, где анализируется фиэиологический
l.еIаЕиэi. цели, целеполц,ания и целеяапра.вленяой дея-
тельности. Рецrение слоrсных Srдr,ч осуществляется мо9_
гохr соглосно теории функрrон!,льных, систеI, пут€}, ор-
гшlиэвlll,tи "доrrинирова:rия целей", lrиерврхии ре9ульть
тов (целсй)" и "rоделеfi результатов".

П.К.Анохlсн TsJgxe г9ворит о понятии 'зодача.": 'Ког-
да человсБ рсцJил 5алачу (выделено Е.В.), на хахом осно-
воняи он убс;ден, что речrенrе правилъно? Пrрr.rrстры
правильности рсшсния дол)r.нн быть опрсдслснн 9ар}-
Hcel вс,!т, яеуд!чи rФллег д!ли с}aу опыт 'нерешенностип
и Еоrволяли опрсделить, что и.}aснно оя будст счят!.ть
решснием. Слсдовrтсльяо, он не предвидсл р€rу&таrа
(выдслсво Е.В.), но он прс,Фидсл, хDIсиra lrсловия}d долэti-
но удовлетворять р€Iпение' [3, с. 13l. Это определенис
схоrке с Форraулировкой понятия зrд!.чи, приведенноI\о в
рйоте [2t, но оно ценее точно и не доведено до форхаль-
ноrc рез!rдьтата. Tera яе шенее, тц(ое пониraание 3Едlчи и
введ€ние понJIтия результ&та. в физиологичесЁую т€орию
является приюд}tlм&львыlд достиrlепиеlI этоfi теории и
выделяaт ее срqФt всех осlrаrьных иsвестннх теорий, Kart
raы увя.Ф{хl это требует своей шеlg.rальной систеrrъл поня-
тиfi не россr.атрив!вчоfi в д)угих теориях. Кшс сле.ryет
иэ приво.Ф!raыl ниrrl€ ц}lт&т, ато понимвют и с8дrп авто-
ры. (Вудем выделять щ.rтLты П.К.АвохинL или других
!второв вI{утри rl,lтaт из [4] сиt волоr #.)

"На.иболее значительнцц| по ншдецу }rнеяию, ldo-
хентом (в встории розвития понятия фувrсддrонr.льной
сиегехы - Е.В.) является формирование понятня "ра-
аl;vлъаfп ёсtсmоtul-П (в 1906 п). П,К.Анохин теперь уr(,е
rrишет о р€эультатах деfiствия хаý о сa.laостоятсльной
фя9Irологичссхой катсгории" [4, с. 2fl.

ПfПоlкл.луй оjIt{и}I из са.rrых Гг.ГýjЕ
тоЕ a ЕqворЕ Е:tучсЕ'я чоrга (вr*делено Е.В.) ках ин-
тсгрrтивяою обрлэоваяия lЕrлGrсr |reащл rшrа!!д
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t:т.] лfiствв, а Ее Еа €го р€зуrыатаt (выделено
Е.В.)... хы хоlсеrд iчитатьt что р€эультьтоld Dlватотель-

Bor.o рефлехсаt буд€т не с!ло хватание xart деfiствие, в
та совокупность офференткых роздрваtсяий, которая соот_
ветgгвует призноtФ.ч'схваченного' пре.lц{етr (рзулътат
действия)$" [4,c.?7t.

3аuетич! что иченно Tart пониrrаеlыfi реэультат дей_
ствия является признадоri доgпdr!ения цсли - схвiтять
пpe'ltlaeтl а критериеra достwкЕнпя цели является "со-
вокуm{оgгь sфФеревтных рвsдраясений, соответствующrя
признаrсsда схвlченllого пре.цrетв' [,l, c.2El. Следовrтель-
но, понятие реэульт!.тr. дсйствия физиологически фикси-
рует хритерий достижаяия ц€ли и} тец carrыrr, хритеряй
рещения opгalltrзraora нехоторой эO,дs.чи. Драчатическtя
ситуаIцrя в иs!ruении xоsг&r о хотороfi mlrrreT П,Б.Аноrия,
пРодоласается до сих пор| тВlt Klx няхахiя Д)Уг!я т,ео-

рияl xPorae теоркя фуякцraонr.льннх систеu, tfe исслед!rет
чехаJ{изlIн достиrоенпя рсзультrт0. в 9тош сцt{сле. Тот
фаrст, что все исследовi.тсли Фиксируют вниrarдие на сь
жом деfiствии, t' t{c кl €Tto результатаr aщс ра, говорит
о парадохсальвости понятиfi эадоrrи и цЁл!л для 5др!во-
tь схнсла, 3a,rreTr,rx Tlroкe| что под деfiствиеrr долrкно
пониuвться любое, в Tora числе псрцеrrгивное, действие,
включ!.я ,щrtdrкaния гла.:r, настроfiку хрусталика и т.д.| т.е.
любые деЙствия, которн€ ивиtц{tаруются активяостью
цоэга..

Кратко rrэлоаtиra Феорию функ$rон8льннI систеu по
хонограФии о,ЕIою из ведпtц,!х учеников П,К.Анохина -ltВ.Суда.хова [4!. В атоfr рl'боте по.ФоlЕrтся итог (после
сrrерти П.ltАнохива) не только рlбот са.r:ого П.К.Анохина1
но и всей его IцхолIJ. Прелrде всею, рr,ссxотриц, х!J!овы
фиsиологичесt(ие цеl'ани9rrы поегц{овок целеfi оргsJrиз-
мох. Здесь нвблюдвется любоrrнтнlя аналогия ra€rqдJt
фиsиологичесхиrlи raеIаrrизrrа.lи и raатематичесхиц ре-
э}rльтtтоt{l полученны!a в [2]. Кьх отxечеяо в укаэаrrноfi
рвботе, "для решевия любой ocrrrrcrcrxotr за.да.чи хы не
имееL{ пр!ва выдaлитъ rаэ хадоfl- нибудь теории столь
больцrой фрrлraент, чтобы он не был слабоfi gлстехойD.

17



В теории фунrqýrональнцх сист€ц таrсиrrи'фрвr,х€нтали|'
являк)тся Функtlrдон!,льные систеxы оргщrизra!,, форхи-
руюцц.rеся для решеняя валсдой стоящеfi перед орI.анllз-
мou зtдачи, Понятие фунrциональноfi систехы является
осЕовнцш в теория Ф)нкtцrонадьных сист€ц, поэтоriу пе_

рсfiдем х €r.о рассrrотрению.
'фФункrgrональноfi систеrrоfi мн HajrнBaяl, компд€кс

нервных обрr,эоваяий с ооответствуюцц{r.и им перифе_
ричесхихи р!.бочихи оргш{sхи, объеданенвый нв основе
выполвеЕия хахой-либо вполне очерченной и спеrцlфичес-
хой фунlсц.rи оргц{измs. К тшсим очсрчеЕяна. ф}rнtщ}t-
яx lrоrкяо отнееIи, наприхер, локоlrоIц,!ю, дыхоние! гло-
та.яие, плав&rlие и т.д,f. И далее: f,Состав функrцло_
нальноЙ систечы не liorneт быть опр€делен кокиrr_либо
шtато}rичесхиш принIц{поra. Нsоборот, с!д{ые рs,9нообраз.
Еые'lаяlто1,Iичесlgае систехн" хогут принихr.ть уч8стие
и объе.qлняться на блэе о,ФlовреуенЕого воабуrrдения rIри
выполнении тоЙ или иноЙ фуtзгrr брд,6g9п$" [а. с. l9l,

Таr<их образоrr, €щш дрgrедЕ)стr оргаЕзц
аIЕЕtсл яе отдельные оргr.нцt а |уrщ орпащ а.
Вцполнение хаrсоlt-либо функrrдrи орг}ниsио - атр я е€ть
зlдtче деятельности органиэцц По9тоху теорrr фуФ

теорrсй рGшGЕЕr opтaвr:r-
чош lадач Ео вlшоЕсшЕ cloEl

KBrr rды 9ваэlr, эqдочв (цель) осчысленваt есд}t у нвс
естъ критериfi решен!rя залачи. Функr$,rи организrrа тsлr
,ке долrýtЕ приво,ц!ть к достtлrкеник) яехоторых целеfi,
которне долrкны фихсироваться ках получ€ннцй резуль-
тат. Понятис pet!,cтaтa вво,Ig4тся в теории ф}rнtqrrrо_
Еольннх систеь{ и Tataкe является одIиli и9 ocHoBHlJx ее
понятий.

"ocHoBHыrr поегул!,то}, теории функrц,rон!.льяых сис-
Tey является полФвевие о Toчr что веду-лI}t}, систеr.о-
обр19уюrцI4}i ф}хтором, оргrни:rуtоцц{м фунrсдрrональную
сrдсэ€laу любого уровня оргаЕизхоt служит полезныfi для
орг8ни5raп и сиегеIы в целоr, приспособительныfi резуль-
тат. Ихe:rяо реэ!rльт!т блалодаря постоянной обрrтной
афферевтаt$4r{ о ею состоянии производ!лт своеобразную
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"шобилиэа.ц}rюП центральныt и исполнительных образФ.
ввяий в функц{онsльную систелу" Е, с. И-36I.

TBxrrrr обраэох, е,Фlницы деятелъности органиstaа -|упщопаsплс спсlеЕ - являются объе,ryrненияхи
раjrличных оргlJtов с цG&ь достиrкеви, неЕоторых по-
лезннх для оргш{изх0. ре9ультатýв и тех са.uъ!u оцреF
,дютса етlЕ реSудшташ.

Дости:хение реэульт8та долrtно яекоторыra образоrr
Фиксирова.ться, TBt( K&tt реэультr.т есть срiбiтывsяие не-
которот\о критерия на.личия. Чех фязиологич€ски явля-
етсл критерий налячия, фиксируючдий достижение ре-
зультотч? Физиологи.rески он реализуется'спеIц.llльвых
рецепторннх BrrпapoTor.r".

'Ка;tдrя потрсбвосtь, д!Jке тjри незн&ч!rгельноlt от-
клонеяяи ,lсlзненяо ваrкяоfi функц.rи от оптяlдальвоr\о
для u€т!болизца уровня (в чеч, собствеЕно, и состоит
потребность - Е.В.), tt€м€дле}rно восприниrtrдтсл спФ

рщ€пIорЕш щара!аш (выделено Е.В.)'[4,
с. 13l, 'Надичис рецеЕторов в кrяtдой функg{оtrадь-
ной систехе, 'стояпЕtх нr cTpaxrcn коЕечноrrо прrlспособи-
тельногQ реSультатq 8IлеlGt lсIодЕц пуЕЕтоI Е Iё-
IаяI!Евt саIорсгуrJппЕr. Менылее отклонение реэуль-
твта (фиэиологическоfi констадrть! оргоtlи9lrв - Е.В.) от
оптиraвльнотэ для хетоболизмr уровЕя вцзЕIвiет Mer{b-
шIее во9бу;сдение рецепrоров и, соответств€нно, х€ньцlую
сигнализ&tlrtю в rlервя)rю систеху" Е, с. ,{3l, 'СоотноIце-
нис Фунхrцrfi р€ц€пторов с приспособит€льнцч рсз)rльт!.
тюм - ато основной "уэел саrrорегуляrц.rи'. Соотноцlение
raеrкдr юнечнь[l. рсзультьmк и рсцаптороra наJlоxин!€т
тип коrdтIлсlaснтlркых связеfiD [+, с. 44l.

Тахих обраэох| реsультатом являётся достlfrкaние
оптимального уровня некоторой фиэиологической кон-
cTlJlTьr} которыfi фиксирустся спецлольнIJх рецепторныta
аппорiтoх, Сигявлиэаrрlя отom рецеIтторноrý а.пп8рато о
получении рсэульт8та (отсутствии отБлоЕснtпя от опти-
}дO.льного для мета.болиаr.rа уровrrя) и} gнit{ит, о достиrке-
нии целtп нпý}ван!. в т!ории функциояалънь,Iх сиегеl,
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обрвтной фФерентr.цией, а процесс решения задr.чи -принIцtпоr, сOд{орегуляIц{и,

".,.Сипналяэвrдия о потребности (воsбу;rtдение рецеп-
торвогэ аЕпара.та при отt(лон€нии :rtизненно вuсrой фунь
Iцrи от оптиц!.льного для r.етаболиэха уроы{я - Е.В.)
несет даоякую функддlю. С о.qrой стороны, она игрi€т
пусховую роль, возб!г]i{,д!.я спец}ltльные r.ппr.раты ca.rao-

регуляtlt{и| i. с д)уr.ой, она постoянно информирует ати
хе центры о резудьтtтLх дейсввиfi, соверщенных функ-
Iцдональноfi систехоfi. Посюльку бта сигн&лиз!лLU,!я эь
ключOет в себе информцц{ю о конечнош результа.те, о
его отхлокениях от оптиllольног! для четаболиэrrа уров-
ня или (его (хетаболизхl) - Е.В.) воссг&ковлении... она
была н&эвшlе odpcmxodl аýфсрехrпацчеff [,t, с. a$l. 'Люба.я
Фунt(Iц,rонsдьн!я систеха ршrлячною уровня орга.ниэs.ции
строится по Еринtц,rпу саморегуляцtlи.,." [+, с. 3!, "про.
цасс са.raорегуляtц.lи всегда rg.rхличссrсrй и осуIцествляет-
ся по 9олотому правилу: всяхос отклонеЕи€ от'ltизненно
ва2llною уровня х!.ког9-либо фиэиологически эначихоrý
фаrстора' слуr(ит сигналоу х неxедленнtrfi rrобилиэа.ции
raяоr\очисденяых шIп!.ратов соответствующей фунхrшо-
тtальной систеuы, вновь восстаЕ!вливвIоцlяl 9тот эltиэ.
ненво ваяtяыfi присЕособительнtJfi результLт'| [4, с. 37].

Принrшп сахорегуляIIди здесь бол€е детально не опре-
деляется и по с}rщaству просто оtмсываст постановху це_
ли и се достиrrпение. Он не отв€ч!€т на, вопросы, свя:tан_
ные с пiрцдоксiдьвоегью цGлиi чеу, Бlк и когдt иожно
достигнуть цель.

Теперь rrH Mo:rrerr объяснить в рашках теории функ-
ц.}lонЕ.льных системt ка.к физиологически осущесгвляет_
ся постановка за.дrч и целей оргаrrиэхоlд. Цедю в те.
орш фушоrrавпr*х потрабшстъ орrаir] aJ ,r|T:i

гаЕ!rrЕ. 'rЬоякая фушqцля потребности' оэначrrт, что,
во-псрвых, перед органиэшоll стlвt{гся цель по восст8,
новлснию норушенного llетiбол}t9taа, п, Bo-BToPъrxl анер-
гетшчески обеспечивастся дости?кaнис tlсли путеra Bos-
бJгждения ксханиэxов сiJaорегуляtц,!и. Цедью Елх кри-
TepltctI ноличия является получение обратяой tФфереI'-
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таlрrи о восегlновленяи норrдеJIьного уровllя Е€ко!ороlэ
фкэиологичесrеr вl:кнопо покt:iателя. Если же ворraвль-
нr*Й уровень нrрушен и обрвrная афферентrrgая свиде-
тедьствует о Ееудовлетворении Бритерия н!.лячия в да,н-
ннЙ хочант, то воэник!эт цоtфЕость, х)торад cTaEIT
пGрсд
Dцую В aTorr случаэ ц€ль кrдr критсрий
наличия, во-псрвыI, спгналиsирует посредствоц обр!т-
ноЙ аффсреятвrqzи об отсlrтствии этоrэ Еаличtля в дан-
нr,гй чоlrснт (об отсlrтствии Еорrrольною уровня неБот€-
рою похцr}теля), что, собствснно, и оSнач!€т н!личис по_
трсбности; во-вторыl, ставит цсль х!х оrхидцrи€ получе.
ния сигнвлиrацDlи о восег!'вовлсняи нориальною lrPoв_
н, некоторопо покaэателя п достиrхении реэультатti и,
в-тре,гъях, энерпетичесt(и обеспечивlдт и фаЕтичссtФl вн-
н!r:кдi.ет орг!.ю[srч достичь цели, возб;пкдая спеtц{UtьЕЕе
аrmr.р&ты с!JaорегуляIцаи. Тrдýiц обрвохr физrtологиче.
сlсlц ta€хаIIя9цоу Цслеполrлщrия и явля€тся воэнихно.
вение потребвости. Тщgлrr обраsоra, ЕоrрGбЕосtъ t сс!ъ
це&, стr.вяtцrяся псрсд оргrнизraоц. В теории фунвtд{о-
в!,льныI сиегеu поtlяtия потрвбяоеrrr и раэультrта явля-
кrтся ра9нь!}iи и не coвcera связlr{нЕIхи понятияхи. В нь
шеr. оЕредел€нии потребности хак ц€ли оргrrrи:rу8 поня_
тия потребности и ре9удьтiт& объе,rg,lняются в оJцlо по-
нятrле п ре9ульт!.т €сть всею лиtць Фихсаддя досгиJхевия
цели - удовлетворение потребности.

Мы проиятврпретировs.лп пон*ги€ ц€ли в сиеt!ече по-
яятиЙ теории Фунt(tЕlонtльных сиепеlд. Теперь rrы rro-
,rсera, испольsуя ее чноrочисдевlrне реsультl.тцl обогь
тить понятие целнi Pl,ccl.oтpeв, t(lý оргl'ttиэx }rдовлетво_
ря€т своя потребt ости. Наrrриrrер, KaIc в9!J[хосвяэанн
rrеr..дl собой цели я результаты рsзличrrых фунЕц{оýоль-
HlJx clacт,era в процессе 

'(и9недеЕВельносги 
целого орг!.

ниэrда? Karc )гlке отliсчаJIось, вsалrrrодсйствие результа.тов
и целсй в 1rхаsаняоfi тсорt и оgущсствлястся нескольБ}r-
хи способцaи: по 'прлсrrц,rrry доll!rяаlrть!'l, "иерорхисй рс_
sультlтов' и ПrlоделЕaи рсэульта.тов'. Рассrrотрич атя
типы оргlни!ацtlи цслсfi. 3шlстиtl, что тадЕоG р8ссuотрс-
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Еи€ ке требует от Btc ЕоЕа рi{rреtдения пЕрqдоtЕсо цели и
oTBeTr не вопросъ! кlrq чеrd и югда доемчь црли. эти
р8ссхотревrrя, к&к ато и делвзтся в теория фуrсIЕдонrль-
нъ!х систем, raогут огршlиrrиться Prccrroтpeниera целей tli.
уровне вrод-выIод, цель-реэультrт или потребность-ее
удовлетворснис.

PaccrroTpиrr сн!,чtлt'прrпrrцап дошяяанты'. Этoт
Еринцуtп тýворит о Toш, что .Фе цели о,ц{овременно до-
стига,ться не raогут и ато вполне естественно, таЕ t('lc
рц}ные цели иrrеют ра:}ные результьтц и, звiчIfгt рав-
ные критерия срвботълвания. 'Поскольку хетйоляэrr ор-
гвни9хе всегдr хногоg!оронеяr общtя цетйолЕческrя по-
требносlъ орг!дIи9xа чосто кноr\спорrдaетрична, отр8я(!я
Teш с!дaЕдш рцrличнце стороны Ероцрссi обr.ена вецlеств...
Одt!хо всегд} ишеется велуrrrrrfi п}рr.метр обrцd rдеть
боличесюfi потребносrи -,ФшЕрующд потребвосrь,
нr.иболее ва:кrrая для вIлхивцIия особи, ее родr или видь
Ока возбу:хдавт,Фшрyюцую QуqэподблryD creгia.
rýl и сfроит поведенчесхяй ахт, валrравленrллй н!. ее удов-
летвореЕя€. Удовлетвореrме ве.щrlцеfi потребности прв-
воддт Б Tor')l, что начиваaт доминироватъ ,щlугlя вIJкIIая
для соx'рщIения вида или рода потребностъП [,l, с. 40l.

Тех сrддrлх вrйболее вi.rý*lе для оргr.ниэt 8 цели -
доrдяняруюцs{е потребяостu - воегда лянейво упоря-
дочеяы во вреraени. PrccxoTpr,rrr T€rtepbt кsrr фуЕgg|-
ональIIые сист€шы вза,иrrодеfiствlrют в вехоторый даrr-
нълй цочент эрехешi. По отноцrению Б доraинир)rlФ,
щей фунlорrональной систехе остальные Фуюýц.rоЕrлъ-
Ен€ систехы вIJстрадлваются в яерьрIию Ео приЕрrrо/
Пиерархяи результатов': "Пменно по отношению tt к!.
:rздой дочшпrрующей функцrовольной сt{егеие все дrу_
гие фунrоsrональнце сист!ехн вь!егр!.!lваются в оцредс_
л€вноу иерорхяческох поря,4се, н8tlияlя от l.олеЕулярно-
rэ, вплоть до оргаrrи9хснного и соrцаальяо-обtцсственнопо
уровяя. Иерврхяя ф}.вtýцlонольвых систех... прсriдс все-
тý вхлюча,ет иерiрхпческос вэа.rаходсfiстви€ рс9ультr,тов
их деfrствия, Богдв результвт д€ят€львоеги о.шrоfi фунь
rдrоньдьной сиспечь! вхо,4,!т в квчеgгвс компоненть в ре-
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зультвт деяг,ельноеги друюfi'' Е, с. 54l. "Tarc, у rэлодrrоrю
t(ролика. доraинирует фунхtg4онадьнOя систе!.а, деятеrь-
ность ютороfi направдено на поиск rвrrrи, В ато вр€хя
д)уг}rе фукýц{онrльнцс систе!tы, определяюцц{е, н&при-
хер, кровяное дlвление, дIrшIrеi вцдедениq вiпрlвле-
ны на л!rчшес обеспечение доrrпнируюшеfi пид(едобь!в!.
тельвоЙ фунrсдионольной систеrrы' [,l, с.б{l.

PaccrroTpиrr подробнее, qто предстrвляет собой
иерорхия ре9удьтатов. Н!приxер, €сли у кролйБа. доr.к_
Еирует Фуюпrl4онrльная сиgгеша добываrrrдя пицltt, то це_
лью является mдцi, а реs)rльтатоra ее оццпцеЕие во рту.
В процессе деЕг€льяосм аmfi фушсцrональноfi сисltrдrд
УСИЛеННО РlДrОДУеТСЯ КйСЛОРОД, УraеНЬЦll€ТСЯ СОДСРrК€.
ние питатсльннх вatцеств в хрови, )rвелt чивается коли-
чество Bpe.EElt{'' всtц€егв, полlrtlrюцихся в процессе о6-
raeнa !r тре6!гющ,Е въ!вода иэ органиэraа и т.д. Все это
приво.Фaт Б с,lЕигу от норцольного уровня Iрлопо рядl
фязиологичесхиI rэонсгант организtaа, что фrБсируетсЕ
рецептораl.и обрвтноfi rфФерентш.цrи целого рядs дrугих
фунrчдrональяых с9lспеlr. Это авточатичесtоа'включ!дтD
9тя фуюqц.tонольнне Gистецц, целъю которнх является
обесчечение порцtльною уровt{я етих фиsиологпqсских
юнgгlдlт lt р€9ультатiraи копорь!х лвлается доегиilсaние
соответегвующего норu!;tьцого уровня. Тах доrддrярую-
rцrя потребностъ в виде цели добыть пrrцýl цсгквиру€т
ФункцtIоttвльнь!с систеlдJ, цслью Боторt{I являстся обес-
печеIдде яорхольяого уровIи, уча.gгвуюпрtх в досrиrке_
ния первоfi цели фи9иологических покаsателеfi.

Легю понять, что н€ всегд!. вgаrаrrодеfiствяе Функц.rо-
нальвых систех сводится Б иl ера.рхяв по прияtцl-
пу иерr.рапи ре9ультtтов. Встречrются я более сло;сс*е
случr.и. Сучдествуlот фуtд<lшонsльIще сяспеr:ы с Е(>
юцарашеrрпrесш PGSyEraraE, наприraер, Функц{о-
Еальная систсжа ,ФIIцIия. "В отличие от ф!пfilt{онrль-
HI*x mпегgli с о.ц rra р€гулирусDrцra похr5ателе}l таtýие
функrц.tональЕые систечы приrпц,!пиольно не способны со-
хранять при деfiствии воэraущоюцlего фrJЕтора постояя-
ство всеr( Еарадaетров сво€г9 реSультатr. При отклонении
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о.шlоr!о из р€гулир},ецых rlapir.eтpoв рфульт&та, по отно_
шению к ютороцу действует возхущаючдrrfi Ф!хтор, ть
ки€ фуяt(xрrонsльяIJе систехц осуIцествляют перестроfi-
ку других регулируеr.ыl пBparreTpoBn [,t,c,66l. Этот слу-
чвfi хожrrо считать обобцlениеra пр€дцдrщеrc, если сtlи-
тать, что реэультаты rrогут быть мноюпараметрически-
хи с определеllllьцaи воэноrlвьuaи взаJ[хныхи изllaн€ни_
яrrи raонтролирlrехых физиологrrчaсхих хонстшlт.

Понятно, что о,щrоэрсхеяяо работ!юцlдс фунrq}rоноль
ныс сист€}lц о,щ{ого уровt я !rсрорхии могlrr вэаичодейст-
вовать дrуг с д))rюLr. "Длл удсраса,ния полеSногtо приспФ.
собитсльноrэ рсsультато нl оЕгиr8лъвох для органиr-
raa уровне ... калrrс.д!д Фуяхц}rональяrя сйстсца объеlЕл_
ня€т спеtц,!iльяые периферичеФФrе исполвительные аЕп!.-
раты... При эTora н€ра,щ(о рrsкне Функц{онвльные сис-
тlцы для дос]тlDкения рцlличнцI приспособителькЕl ре-
9ультатов цогут испольэовlть о.Фtи !t те ,ке внутрен-
ние оргillы. Тrх, работа, ceP.Фlr. цоrсет бнть исполь-
зовllll хlJt для поддерrхlýия постояннопо уровня кро_
вяrrою дrвления, Ti,lt и для обеспечевия пrзообtaенв. я
т.д.п [,lrc.46r{7'l. 'В отличие от рец€пторов рёrультrта, ю-
т.орце, rец( ухr*rцваrось вншеl облвдвют подчерхrrутofi
спвдифичностьк, и юнс€рвrтивяосгью! д)утrпе элбraанты
фую(rlrrональных сисг€l. плr.сгичны и хог!rт гибхо э8.ме-
нять друг дlугв. Внутри кr.цдой фlrнrсдrrональноfi си_
стеraы для достиrфения полезноItо пристIособит€льного ре_
эультатв пхзютса tлирохие во9хоr(ýости чреэвычйяой
в9а.}llrо9rдrеяяемости, взаJIшоюшЕенс&rц4и. Прв выходе
из строя о.Фlою иля несхольких хохпонентов Фунlgr{о-
вальноfi сиеFечь! обсспечсние сс кон€чноIю приспособи_
тсльвою рсrультато хо]пст осущсствляться д)угиraх еG

хохпояентл.tlиО F, с. {EI.
Пласrrчдосrъ Оущоввдшs сrеrсr сцlе раý, под-

чсркивlrт ваrl(вость понятпя ц€ли, тцt кlх глlвное - дос_
тиrýение рсrультrто, !. кrхиt обраsох он будет
достигнут - ато lгr(е дело в,горосгеrr€l{ноa.
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3. Целенал:рrвленн!я д€ятепьность в теории
ф)rнкlчlональных сисгем и парцдокс цели

t|lр:rслиональные систехы моrсно условно рr,эбить не
.Фе i,рупш: требуrоtцие обрацlения к внсшнеfi среде для
дост!Фхения результа.тr и не требуюrцие T}Korto обрarце-
ния. К псрвыrr отяосятся пищ€добъ!вDтспьн!я Фунtqио-
н!.льtl!я сиегехаt шстивируех}я голодом, фунt(tl}rоноль-
нал систе}rп ]lrа;tдЕ, половая и т.д., Бо вторь!ш относятся
фlпrхrцrональнн€ систalrlJ пищсварения, внделенияl хро-
вляопо д!влсния и т.д. Поrrятно, что'рсэультаты пове-
денческой деятелъноем, нштр!вленные Hr удовлетворе-
ние вя)rтрснних потрсбяостсй органиsм!,, хог}rт рассrrат-
риветься xB.rt "под>езультаты" функд,lrонLльныI систеx,
обеспечиввючцlI основные ]x.}lэHeHHo ввrкные внутреЕrrие
хетвболические показатели' [а, c.S3t. Тех салrдыrr цеrь
Е-цЕяrдеЕтi. дtтGаЕосlь lrorceт рассцlтривOться хл(
соегiвяая часть фунtýцrональнIJх систеrr первоI\о тип&.
Прияrрrrпtrльнrя рi:}вица }aеJкду .Фуraя типr.raи Ф!Еrк${о-
вальнцх систех с точки зрения понятия цели состоит в
тоlд, что для фунtqц,tональнIJх систем второю типа (,tцл-

хадIияl да.вления, выделеrмя) чы }aоrкеч преддол}I,8ть су-
ществовани€ генетических хеханиэмов доегиrкевия цели
и результота, а для систех первоrэ типi rrы 9тоrю пред-
пол!лrтъ уr!е не в прrве. Раэречrение Еврадовса цели я
определение чеч, как и хогда достичь целъ для функцао-
яальных систем второго типо оЕределя€тся генетичссхя
и к объясневию работы тsхих фунtýrglональнцх систем
HlJa нечею доб!вить xporac Toт\ot что бцло clclsa.llo в
пре.ФIд)rIц€r. пrр!лрtфе. А для фуrтхrrrrональных систеш
первопо типч иrrеюц$,rх дело со слоrкноfi внеrляеfi срсдоfi,
требующеfi обучения, нсобIо.щ;rдо еще отвстить н} глав-
ннй вопрос: как хозг рrэрешrет п8радоБс цсли и KtK ов
опред€ляет чеч, xitt и Богда rrorKнo достичь цель. Для
атоrю в теории функlg{онr.льннх cticтeu вводЕ4тся цел!я
серия ttовыr( понятий, объяснярIцих оргrЕиSаIцдю ц€ле-
направленвого поведения.
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Более точно рrзличие rдеr(ду ф)rнкцлон!.JIьныши сис_
тем8дrи первоrо и второго типв raorliнo проиплюстриро_
вать н& следующеr, Ериraере достиrt€ния цели в слу-
ча€ отсутствия огrьттв. "Воэникrдее на основе той или
иной биопогической потребностп пов€децlе новороrкдев-
НОГ9 ?КИВОТНОr'О СТРОИТСЯ В ПОЛНОМ СКl{СЛС СЛОВа ldеТОДОl'
"проб и ошибох" ... Порrяtает нr.rrравлснннfi поисх ново-
роrсденныци ЕтеIц{альных ра-rдршlсrтелей внеrпяеfi сре-
дlл, с которыми они пр}хтич€ски яикогда яе встречались.
Следовательно, они дQлrкны иraеть вро?кдсннне цодсли,
в Боторых sопрограхжrrровшtы своfi ства удовлетворякь
цlих их потребносм раsдражr,rтслей, с ютюрьlraи ocyulc-
СТВЛЯеТСЯ ПОСТОЯННОё СРl9НеНИе ДОСТИГНУТЫХ РеSУЛЬТа.
ToBt [4tс,74l.'lДвторы похrsали,чlr.о непосредеmенно после
роr(дения первоfi целена.rтравленяой деятсльностью ло-
ceнKr является освоение вертикальноfi IIозы1 9rт€м.фй-
)lreние в сторову ца.тери, поиск cocк8.i сосlние и, Ha,lto_

вец реsкц{я следовaния" [4,c.t5l. Поэточуt cpr.зy после
роЁд€ния цеденшIра.вленно€ пов€дение таrоке строится с
исполь9овапиеx генетически залоr(енных форrr поведе.
ния. Но пенетичесхи опрсделяются тслько требуехея по_
следовrтельность реэультrтoв и некоторыfi ra!fiсиras.льно
обчцлй сrrособ поведения тша. Пхетодв проб и оrrrибокф.
Соверш€нствова,яие и рцtвитие дрятельности lDKe проис.-
xo,цtт в процессе обучения. "О,щlахо по rrepe яео.щlокрs.т-
ного удовлетворения r(ивотныu о.Фlотиm{ой потребяости
уехrяизllн rзяетическоfi па.ияти вс€ в больrлей епепени
нlчин8.ют обога.пl&ться индlвиду8льныlr опыт1oш даяно-
rэ ;сtвотноrэ' [4rc.74l. Рассrrотрях, к8к ато происходдт.

"Согла.сно П.К.Анохинп центральяые хехLнизхы фунь
Iц,tональяых систем, обсспачиваюtцtll Ц€лена.пр!вленные
пов€деЕчесхие акты, имеют о,lýlотиrrную архитехтуру"
[4rс.73!. OrвrBreu 9ту арrитекгуру.

3.1. А{феревтпd clEaret. НаqtльЕую ств,Фiю пове-
девч€ского алrстr любоfi gгспени сложности сост!вляет r{_
ферентяl*fi синтеs, включаlоlrцrй в ссбя синтсэ мотивь
Iцrонного вовбlг:rqдеrrия, п!дaятяr обстаrrовочноfi и п)rско.
воfi афферентаrрrи.
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Моmuосцttоххое вообу*Ьсхuс. Кщt хы знаrш, постаýов-
xt цели осуществляется возниrсцей потребностъю. Но в
случ8е целенапрs.вленяоm пов€д€ния он& трансфорхиру-
ется в ldотива.rд{онное воsбуrкдение.'Ведучr*rи возбрх-
деI{и€м ... определяюч$lra цел€направленную деятель-
ность дlrfiе :r(ивотных, являстся reтЕащоюG воsбуь
дршс (вr,rделено Е.В.), Форrrвр},ющееся на, основе веду-
щеfi (доrrинирующеfi - Е.В.) внутренней потребностя" [4,
с.73l,'Дошруtощд потрсбвость всегда воспринихr.
ется коllплексоrд спсIц.tфкческиr р€цеЕторов| расЕолоrl!сн-
ных как на периФерия, так и н€rrосредств€нво в цснтрtль-
яой нервной систсllе. С их участисх появляется отвст-
стэеняый xoraeнT форt{ировiния ц€ле*IаJIр!.влеrlною пове-
дения - процесс тршrсФорraшlttи внутреннсfi потребности
в соответствуюrцсе воэбуrýдение raозга. TBrt возкихаэт
дочинирующ!я цотквiIц,!я. После,цrяя всегд} сопровоrrс-
дsrтся сп€Iцrфич€схиu эuоtцональвыL{ очдущениеч (от-
рицательной эrrоrцrеfl - Е.В.). Иныrrи словrли, в про_
цессе форllирования xотивlцяонноrrо воэбу;<дения llaтc-
риальная четаболпческая потребность трансфорцDrру€тся
в процесс во9буrхдеЕия r.о9гоэнх струхтур" [4rc.113t. Мо-
тив8Jц.lонно€ воз6!гJкдение ве есть возб}rr(дение рецепто-
ров потребносп,r, егояЕlt!х'на стрlясеП вехотэроfi фиэио-
логическоfi юнегlJтгыt - ато воsб;rлсдсние 'lце.rrтрlль-
ныI xозповь!х Фрухтур", инпrрrируеraое воэникrпей по-
требностью. Прошlалиsируе}a, э!,чеu тrко€ пр€обрtзов!,
ни€ ll)rrlнo.

В случве цели Katt потребяости реsулътi.тоra являет-
ся восстi.t{овление нор!{ального уровня фивиологическ}r
в8r(ног! пок&S&теля и снятие во9буцдения соотв€тствую-
tqих рецеЕторов. В случs€ целенr.прввл€яяоrю Еоведения
рФульта.тоtr является воэб!r;ýдение спеI{r,t&льнь!х рец€п-
торов, сигн!.лиэируючшх доегиrк€Еие реsультетв (под-
хреплснис). Наприхср, в rмщ€добывr,тсльноfi функrrдrо,
нальноfi сиегсхе рецептораraи реэультr,та являются рс-
цепторн яsьтк!., фиЕсируюцц,!е полученис Iмццr. Подtреп_
ляюIJие рцrдраrкители, Бромс тою| снtоaают rотявл.цtl-
онкое возб)гrкдснис и торtaоэrrг Ёоэбулtдение рец€пторов
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потребности я тем с8JдьD{ фa.trтическ}, приводят к дости-
,кению реэулътата в оaысле снятия возбу?хдения обрат-
ной офФерент!,щ.tи от рецеIтгоров потребности. При етох
caira потребность иоrхет бытъ еще не снята., ншIриt{ер,
питательные веществЕ еще ве попали в кровь и откло_
нение фкзиологичесхиI Бонст8J{т, ответственных за н8.
личи€ гмт&т€льнъ!х велlеств в крови, остiется прФкни}{.
Krлroae рецеrrторц являются по,4(репляюдIдхи для той
или иной функrцаональяой систеrrц определяется пенети_
чесхи. ВознпкO€т вопрос: ка.к связrяы rrеасд5r собой rro-
тивац}rонное возбуrсдение я обротная 8.фферентшlия о до-
стигвутоx рсзультiте: ве.Ф они долr(ньл бьлтъ Пюмпли-

reHTBpHHn и удо9л€творять определеник) ц€ли.
Объясних на приraерс mлцlедобывлтельной функrц;о-

яальной систсмы почсму потрсбность трансфорхирустся
в }lотиваJдaоянос возбу:rqдеяие и подкрепляюцýIю обрат-
ную афферснтаrдиrо, После того) Kat( mпща попвла в рот,
дальнейший процесс ее персвrривания оЕредсляется пи-
щевврит*льяой функ{rrонsльной подсистехоfi, кото-
рая форхируется генетически. Поатоху в целоц пище-
добнвiтельнsя ф)rнкционьльн!я систехi раsбиваэтся на
,Фе частиi Функцaональную сястечу добывшrия mлцд
путех целеЕаIIр!аленнотý поведения я Hl m{щев!ритедь_
вую. Целью и реэультатох tмrцеворивельной фуюсрtо-
нальной систе}lы является удовлетворени€ потребностя
в питtтельt{цх вещеегвох. Но дяя достlrrrения атой цели
яадо снача.ла поло]кить пицý/ в рот| поатоху ЕиIцедобн-
вательная ф)rнкц}rона.льнOя систlема. своиlrи пенетически
определеннцtrи шехr.ниэli0дaи Форrдярует по,щtель дrtя це-
лен!Jrр!влевного поведения: добнтr, rпrщ5r и поло2кить ее

в рот, Эта цель достяг8ется функItrон}дьной подсисте-
rrofi добыввдrия IпдIцt, кот9рая Формируется путем "вlд-
яоса' потребности в центрrльную нервн)rю систеraу в вв-
де мотиваtg,!оfiноrо воэбу;rсдения rэлода и спеIц,!альных

рсцGЕsоров яSых!., фиксаlруюцрlr( дос,гиrкснrtе реэультвта
при попrдании Iп,lцца в рот, Таrсой nвblнocn необхо.Е,rrr,
тlJr Ёаrс цсленrлрцвленяое повсдение rrоэкст бrлть оргаrти-
зовано только всей цснтральноft нервной систсхой, Хотя
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цель (чотявцt}rоЕное возбt rкдение) я резудьтат (по.qсреп-
ление) теперь у2ке об€спечивtются рч]нцr.и рецеrrгорны-
raи цIпtратадaи, тeu не хенее они находятся в uБошпля-

ueHTlpHolr' вза.}lllоотвоtпеник и удовлетворяют опред€-
лению цели Ёшс кр!rт€рию вrличия. Отсутствие вполне
опред€л€нноr.о наличия, наrтрпL{ер, Iмцрl, ставит цсль в
виде lдотиваJJirоняотю воэбуцдения юлод!- Достrrасснис
,кс реэультатп, при попqдаgии rrицц/t в рот, Фиtссирустся
воэбlrхсдениеrl рацапторов яsrлкв. Полученяьй реsультат
сниllr!т чотивrционвое воэб!гд<деgrие и тоDиоэит рсцaп-
торrл потрсбности, что и озна'ч!€т, что цель доегигнута.
Поэтоrrу rо ваtво@G воsбу;првс r GcTb цеJЕ, ста-
вщлсr перGд орпlЕl!кrr D cqrrlEc цсaеЕпраЕrеЕюпо

Ёав я для потребностей, хотиваJц,tонное воэбtDкдение
не толью ст!впт цель, но и анерпетичесхи обесЕечrаэь
€т достиrlсение целя. "Отрицательнsя 9xоцяя, сопровоr{-
дающrя rrотивlдlt{ю, иуеет воrкное биологичесюе эначе-
ние. Она rдобиляэ)rет Jrсидия ,fi,rвoтHolto яъ удовлетво-
рени€ воSникшей потребности... отрицатaльныс ахоц}lо_
нодьнцс оцlущения способствуют болсс быстроrrу вахох"
деЕию rýивотвнrr подrрепляющGго алrзнтв'l $rc,91l.

O.Фrorco, ан€рветtiческrх воэде*ствпех обдод&ют не
только отрицательные ахоtд,tиt яо и полоr(ительные. При
целенцtр!.вленной деятельности дссти2кение результат8
и действие по.qtрепляюцlеm сЕихулr, субъектr,rвно ошlr-
щ!gгся появлениех полоrtит€льной ачоrцли.'Удовлет-
ворение потребности (леfi ствпе по.Фrрепляющ€Fо раэд)ь
,си$еля яr оргониsra (сигнвлиэирующего о достlrrзевии
ревультот& - Е,В.)), ввлборот, вс€гд& связадiо с пош_

сIщlоЕаIъЕaIЕ Еерёrrвшш (внделе-
яо Е.В.)' P,c.91l. Но поло]хнтельные эмоIцlи ягрвют не
тlольхо cт)r роль. При цел€ншIра.вленяоц Еоведеяии, ддя
ютoрого, каý прlвилоD яет пенстически опрсдaлснных
Форr, поведсЕия и rrцдо о6lrчяться достягrть рaз!rльтат,
нсобхо.Фrrrо s!.Iюцнrсгь ту последоват€льноегь воэбулqдс-
ниfi, хоторая привелr х доегIокснию реsультата. Поето_
rдyt полоrкитсльные эlдоIцlи ихеют еще и по.4(репляю_

29



щую (сrJrхrЕ.rовирующую) фунхrрrю. "Биологrческое знь
чение полоrкительной ахоIg.tи при удовлетворения по_
требностеfi понятно| посюльку ояи Ka.t( бr* саlrкцаонирlr-
ют успеI поиска. О.щlалr<о,aтиld такое знечен е не огрl,
ничиввэтся, Поло:r*rтельяде araolцIи Фивсяруются в па.
raятr и впоследствииr Баtс своеобразЕне Ппредставлсния'
о буlryщеti рasультате, появляются всяIсrй раэ при воз-
нихновении соответств)rющсй потребности. Обучснный
Heol$loкprтHыlt удовлетворени€l, своих потребностсй ор_
ганизм впоследствии стяrrулир!rется х цслGнr.правлснноfi
дсятсльности нс тольrlо отрицательноfi эмоIдrrей rдотtr-
воI.Еi!онноrэ состояния, но и представлениara о тоfi поло_
а<rrтельной аraоцдя, котор!я свя9пно с воэrrоэкrrнх буду_
цlиrr по.Ф(реплениеrrD [4,c.91,92l. Поэтому, еели цы знraч}
кш( достичь ц€ди} Htпpиri(ep, знаех, что 'утoлить асаяtд5l
rro:Kýo водоfiП, и зна.ех, xlк это сделать, то дос?I,1r(енис
цели будет обеспёчив&ться не т€лъко воздсйствиеч хоти-
веIц,lонноrю возбlпкдения, но и Ёв€ргетиqесхиl влияниеx
olD пре.ФосхищенruI поло;сительной ахоt{ttи''iJtп€титош|'.
Тlкиrr обраsом| достиrtеняе цели будет обеспечива.ться
cplsy дуraя эxоIц{ональныrди воздействияtlи - полоrкя_
т€льным и отриц8тельнымl T&t( сквзвть, "вlrтош в прл-
п]rr'.

Пвдtтпt. Па.rrятъ - второfi юипонеят офФерентнотR
синтеэв. Karc }гlке отхечалосьr при деfiствии по.щ(реп-
ляк)щего ра:!дрr.rкит!ля, ознr,чаюшсгэ фlлт достtгrtсния
резуrьтате, sакрепля€тся тr последовательность воэбуас-
денийl которая гривела к достиr(ению атого р€зультr.та.
'...Иэвлечсние процлоIs опItта и9 пtlrяти происходr,rт по
тоfi асе неiроххцпчесхоfi трассе, по которой он был з!,
ФиксяровsJt в цоцент приобрет€ния оrrыта" [rc.9l].

При подрреплении фиrссируется вся последоват,ель_
ность воэбуЁдений, приводящвя х цели, в&чия8я с uоти-
вцрlонноrэ возбухденпя. Воэникновснкя rrотившIt онно-
ю воэбуrýд€tlrя достлточно для sизвлечения иs паrrяти'
вссх прс.Ф!дуцlrrх послсдовптельностей действий, при-
вс.4IIих х дости)Fению рсэультвт8 и подлрсплснию. Мо.
тивirц{онно€ возбlr:кдение облвдr.ст, Kporac топо, tиldичG_
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сБоЙ спеlрrфичяосгью, поэволяющеЙ sи9вл€кать и9 паJaя-
тиll вс€ п!rти достиr9ения только тоЙ цели, которrя егь
вится д&нным rrотЕваIц,lоннцч возбуrýдениеrд,'Кал:цдая
xот!{ваI+tя строится спеtлlфическимя по cвo€rry хиlrиче-
скоь{у хетr.6олизliу восходяцц,!хи ахтивируюцýrtaи влия-
няяlrи соответствуюцрrх по,rБорковых центров на кору
головноrю мо9г!,. А ато, в свою очере.Ф, приво,цит к то_
rry| что с похоtцью riотиваJg{овяых влияниfi ,{ивотные
проиsводят аlстявrrыfi отбор тольБо спеtрltльянх ра:rдр!.
2rgaт€леfi внецIнеrrо rrира для удовлетвор€вия своих домя-
rrrруюццаr( потрсбностсfi '' [4,с.79ý0].

абсrпвхооочхч ффaрехfпвччr. При фикса.тпаи следа. в пь
цятlл фшrсируетея и Tl обстrяовхЁ в которой удалось по-
лучить реsультат, Эта обстtновка фиксируется, наряду
с rrотиваrддей, xitr Е€обI.rщо|е yc.roвrл, требуеrrце для
достюкения реSультата. Поатоху raотив!д{ионно€ воэбуrtс_
дение в даrrной обст8яовке 'извлекавт и9 п!мяти' только
те способы достюкения цели, которые возlrо2хны в д!.rrноfi
обстановхе. Тахиrr обрtэом, обстrновочная !Ффер€нтацд.rя
при вэаиходсйсгвtlи с извлеченныu иэ пlJIяти опы$ои
опредсляет, что Е хоrкно сдслrтъ в даlrвой обстшrов-
кс для достиrкения цели.

Пу с*о е u фýср енmвцп, Четвертых хохпонентох аффе-

рентною сивтеза является rryсковая афферентаIия. По
сlдцслу она тц9ке является обстпновочноfi аrфференть
rр,rей, тoлько связанноfi Ее со стимулr.ми обствновки, а
со Bpelreвer, и ra€стом достиrкенtдя р€зультiтв. 'Ее эначе-
ни€ SlJ(лючается в Toll, что специальныс ро9д)lrкители
вФtрывают сфорrrировsннlrtо нв основе взадаходеllствия
мoTиBilIItoHHoIý, обстш{овочного воэбуrкдения и lдехOJ{из-
иов пад,Iяти так назывlЕмую преltrlусБовую инт€грiцц4ю.
Эти rryсховrле ра:}дра:кители приурочивают, Talcrrr обра-
9ora, целеlIlJIревленную деятельность к опрсделенноху
месту и врехени" [4,с.75!. Поатоху пусковая s,фФ€ренть
ц}rя отвечоет Hl BoITpoc, когдi цor(Ho достячь реэультвт.

"Итак, на стц.4lи !ффсрентного синтезi решается
несrtолько вопросов; что (raorкHo - Е.В.) лелать (нr осно-
ве сопост!.вления внеrдЕих и внутренниr рrэдр rлсителей),
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кsх дедrть (на основе палrrяти) я когда делать (яа осно_
ве действия пусювых рrsдрrя<ителей)" [rс.Е0!. Заrrетиrr,
trго понимание тоI!, что аФф€реятннй синпе9 отвечЕrт н&
воrтросы что, K!.ti и когда дел!.ть, их€€тся у соsдетелей
теории функ$rонадьвой сисзехIJ, но ввиду отсутgгвия
ясноrэ поI{имания понятI(я цсли, они не свя9ываются с
порqдовсоrд ц€ли.

Ta,r(!{M обрвsош, Еа cTa.tE
раjlреЕIве{lсд пдрq,ФЕ цеп I оЕрёF

lде!сд, tIто, ,ar х Iогд IoEo .!Елать дjaЕ досlвпЕа
целa. ТшФfl, обраsох, чотившц,!онное воэбlгаqдение KBrc

целъ| с учето}i иuсющегося опыта и обстаяовtФl, cl^lia rэ-
тоуатичсски рцrрсшаст парадоБс цели и определяет че}r)
ках и когд!. ее достичь. ОВl*тягивая'из плlrяти вссь нь
копленныfi oпttт, чoTиBatEIoHHoe воэбуrсдсние хак цсль
прсобраjrуе.тся в юпр€rцуь црсt определяюЕtую стrособ
своеrэ достихýJеяия. IФнхретнaя цель нпýrнвlrтся в т€о-
pttrи фуt{кц{онельЕых cиcвcll Пвысшей uотиваtц{ей',

3.2. Пршптrе рсшевя. На стQд,rи афферснтнотэ син-
теэа чотиваIц{оняыч воэбуасденисll Morncт бытъ извлече-
но иS п!дaятя (в даlтноfi обстаrrовкс) цноriaство способов
дости2кения цели. Н! ста.@и принятия рсtцення выбир!.
ется только одg{я иэ gтих способов - нехоторнfi конкрет-
ный плап лdстDd. "В соотвстегвии с исхо,Фrой потреб-
ностью нl стtдрtя принятия рещения иэбироется только
о,цlt конкретная линия пов€дения" Р, c.tO].

Кшс происхо,qлт принятие рецIения в теории фунtс1}rо-
нальнцх систем, до юнца нс исслсдовr.t{о, И это нс слу-
чlйно, Ta.lc хав приtlятие рGtцсния очевь тонхrrй процесс я
дол]кно учитыватьi

- нцдсiность опытl я возхоrкноgгь ею пряra€яихости
в даrrной ситуGцrrи (вероятностное прогноSироваtlи€l оц€-
нявiл€uое эхош;ляrrи [1|);

- сучraарнн€ aнaргlтическис эатрiтц тоm или иноrэ
способr достlаTкеняя Цели с )rчетэх инфорrdаIдr{оЕной опре-
деленности воэldоэllности достюltения цели (персключаю-
щ!я Фушsrия еrrочлfi [б,6t, основщlн!я но вероятяосtноri
прогноэироваlrии [tt);

гtiт: a!
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- извлечение иэ падaяти больцrет,о опытц включ!я до_
хяна.rrтные (пеяетически определенные) формы поведения
в случое недост8точного опнтq дефиrддта. инфорчrции
цпп прп сильных отриц&тепьяых аrrоциях (компенсв,тор-
нsя фуЕп$lя аr.оцяfi [5,6I).

Учст этих условrаfi трсбуст доподнитсльнопо прин!ц.t-
па работн шоэга [ll и| естествевllо, Bblxo,4lт зп рамки пео_

рии функlдлональнь,Itr систех и двrrноЙ работн.
3,3. Ацептор pesyдTaтoв лрlствrя, Пусть выбрая

некоторr*й конхретяьrfi план дсйствий. Он сше не га,р8н-
тирует нам, что конечный ре5ульта.т обязательно будет
достиг8!rт. И да.;се не г!,раJrтирустl что любой из прохе-
?lсуточнЕдх реэудьтптов дсйствий Tbrt:lcc будст достигнут.
конечныfi рсзульта.т хоrкст бнть достигвут толью €сли
ха;lс,.щlfi из промсrrсуточных реэультатов планЕ действий
будст достигнут. Мотиваrрrояное воэбуцдение'иsвлехь
ет из пlддяти' Tа.xrкe всю последовательяость и иерар_
хию ре9)rльта,тов, которые должны быть полуrеgц длд
вцполн€ния пла.rrа действий. Эта. последова,телы{осгь и
иерархия р€зультатов яа^звц{& в теории функrцrонаJIьнь!х
систеra акцептороrr рсэультетов деfiствия. 'Ихенво до_
кинирJtющ!я raотивцg{я "вытягивает" (посредствоrr пь
хяти - Е.ts.) в аrтпарате !хцеtггора ре9ульта,тов деfiствия
весь вrfiопленныfi опыт до конечного, удовлетворяющетю
леrкеtцую в ее основе потребность, результетq создl.в8я
определен:rую ходель или програra}aу поэ€дения (на осно-
ве уrФ прияятою реIцения - Е.В.). С этих позиrшfr хь
лrь аrr{€пrора резувтатов двtствrr предртаэrrет собоl
.Фшруюryю ЕотребЕосrь оргаtв:rц, Tpaвc|oprцpo_
BaEtyto g форхс оЕер€!аD!ц€по воабуlдgшл IоЕга (вы-
делено Е.В.), ках бы в своеобразный lошдсьсвfi'рец9п-
rор" (выделеяо Е.В,) соответствующего подrtрепления" [,|,
с. Е2|. 'Kporre тоrь, слеlryет отt{етить, что в ,.хцеп!горе

результотюв действпя програ,мrrиру€тся не только конти_
я},уra реэультатов поведения} но и вся иоsалlко действиfi,
на.lтрs,вJlенных на достиrпение Еаrкдоло результата" [{,
с. Е+].
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Тшtиrr образох, цотиваIдl,tоннос воз6lr:rtдение, преобра.
зуясь в хонкретнук} цель, извлехает из п8дrяти T8Jal(e и

pesyоTaт атой хонкретноfi цели, которыra
является вся последова.тельность и иер&рхия ре9ульть
тов, которце долr(нъ[ бнть пол;lченlя в процессе дости-
?кения конкретной цсли и выполн€ния плана действий,
т.е. r.кI€птор рсзульта8ов деfiствпя.
тор резуrьтатов л&сrппд r ссть rопрстпd р€sу8ьта,
.щшоl rоrпреrшоfi цещ. o,BraKo, аtqlеrггор рсSультвтов
действия определяется в тсории функtц{онi,льнь!х сист€м
Еесхолько ин!,че.

DФорхировtние "целя" в центра.льной архитектур€ по-
веденческого адЕта связано с построениех следующей ст8-
.щ.rи систеrrноfi организаJц,tи поведенчесхого ахта !JIпа,
рата пр€,Фидеяия будпцего реэ)rльт8та (всей последовь
тельности и иера.рхяи рез5rл ьта,тов), удовлетворяющего
доtaинирующую потребвость, - аrtпарът& atсtleгTope р€-
зупьт!.тов действия" F, с, ElI. "Ит!х! Формиров!J{ие пред-
видения будпцего результатi в фуякц}rонельных систе-
хоl - аtсIептора рa9ульта.тов действия - предегаэляет
собой физиологичесхий цIпiрат формироваrrяя цели|l [4,
с.Е1.

Опредсление целu П.К.Анохиныu и н!Jде определение
конкретrrоfi цели существенно отлкчаются, хотя оба оllи
являются цкцепторrхи реэультатов действия. Во-
первь!х, rrотиваIцrонное во96у?кдеrrие у П.К. Анохина ни-
к!х ве учrствует в определении цели. Во-вторьс:t, под ц€-
лью Днохин пони}rает н€ толью сlч результат и "всю
моэаJrху действий', но и етю Ередриденrе. Прсдвиде-
ние здесь raorteт пониl't&ться в lЕуI смысдах: во-Е€рЕых,
ка.к оа(яд!яие дост}Oкения реэ}rльтr,та (соответствующей
обратной афферентвl4,tи) и, во-вторых, Ka.x предскаsш{ие
получеЕия Бонечноrю результата, основаJIного на '|прин-
rц,!пе оп€рсrкающеrý отраJкения дейсtвительности'. Ht,
сц{ом деле оба етих смысла объединеян в понятии пред-
видеЕия - ато и оrккдани€ результата, и eтro предскь
эаrrие. Как следует из определения ахцептора ре9ульть
тов действия Ka.rt конхретной цели для атоrкl не Tpe6)r-
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ется введение понятия пре.Фrrдевпя. Тех более, что кро-
rie ДеБЛаРаrЦIИ И ОПИСаЯИЯ ПРИНllИПа ОПеРеХаЮIЦеГО ОТРа.
]l(ения деfrегвительвоеги, хаJIо !гго фактичесхи юворит-
ся о Toм, кrх Ta'rnoe ттредскr.3&тIие осуrцествляется. При
описвtrии сахоfi цеденаrrр!влеt{ной деятельноеги поtlятие
предвидения фактичесхи не испольэуется: '...На rrути х
удовлетвореrrию в?д).щеfi потрGбноеги органязr, встр€чь
ет и ахтпвно !iсслед}.ет liногэчислеявце рцrд)ажители.
Калэк.щдй из тахих раздралсrrтелей своиуи фи9ичесхиIди}
хиt{ическиlIи, биологичесrgлми и д)угиriи парsraстр!ли
деfiстэует на соответствук)цц{е органы чувсгв ;кивотноrý
и вцзцв!€т у нег! коraплекс афферентвых воэб)rrrдениfi.
Эта сягналиэаrдия снова внступа€т в роли 'обратной аф_

фсренваtц,rи", посtФльху она вс€ врехя сравнивlэтся с sэь
lютовлеЕяъши" своfiства.rrи а,кцептора результвтов дей_
ствия. Если коr.пл€кс афферентныr воз6lrэrсдений от пь
pal.eтpoв внеIлнею ра:}драrкиI)еля не соответствует эако_
.Ф,tрованным в определенной форt е н.рвною возбуr(де-
яия пар!хетрац аrrцептора ре9ультетов деfiствия1 поисхо-
вое действие ,кивотноф во внеrдней среде продолrкается.
Оно прекрачдается только в тох случOr, €сли пар!.метры
реэультsта действияt пост}rпrюuч{е в центрЕльную нерв_
ную систеr.у в форrrе соответствующей обратяой аффс_

рентадцaи, будtт полностью еоответствовать cBoficTBaлtl
s.кцепторi результатов деfiствия. Только в aтora случr€
орпанизrr прекрцIll€т поиск и raorneT ЕереЁлючаться на
другую двятельность' [4, с. EgI.

Преобраэоваrrие мотиваIц{онною воsбу,i(деrtия кrк це._
ли в конкретн)rю ц€ль, l, по,Ф{р€пления как реэультато -
в хонкретннfi реsультr.т (ащеrrтор результатов деfiствия)
н& основании ихеюцIеrюся опыта и учета дшrной обсть
новки преоброrует пs,радоксsльЕук) цель, для rюторой ве
определено чец, х!Б и югда доегигать цель, в "непвра-
доксальную'' юнкрстную цель, в хотэроfi конечнrля цель
(и результат) ршбитr,I н& по.qцели (и подрезультаты) Tarc,
что для каясдоЙ по,4Iели )rrкe известно чех, Ka.tt и когда
€е достягать Hr основлt{ии иIiiеющегося олтшть (э Tox чис-
ле r\енетического для новороrкдёнвопо). но пiрадоксаль
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ноегъ определения цели атиra полностью не сн!пiается,
тах кlх дir€ если мы энаеrd по прочIлому опыту, чта
цель (результs,т) достигаэтся таJ(иж-то деftствием, то у
нас нет и в принlц{пе не мо]кеjг бытr, никакой гарантии,
что и в втот ра:} даянос действие првведет к атоrду ;ne
результа.ту. Поэтоlrу дsrк€ в случ!.с наличия опыта поня_
тпе цели сохраняет сво€ значение xal. крит€рия наличия
и достиrсения ре9ультата. и не моrt€т быть sa.lleHeHo на,
наJIриlдер, Еросто последоватaльность действяй. Приве-
дет ли некот9рr.я последовr.тельность действий к резуль-
тату или не приведет всё равно долrlно быть проверено
некотoрыu критерием. Поатоrrу да:lсе преобразуясь в ко-
нечнуlо цель понятие цели и конечного результ!.та сохра_
няют свое знlчение.

lIри преобразовцrtfи цели в кон€чяую целъ проис-
,(од!lт ув€личенис числа проllеrкуточных реэультатов.
Это происхо.цлт в процессе обучения и соверIценствова,
ния ц€лена.правлеЕной деятельности. Как ато происхо-
/ц{т, будет рассмотр€но при обсуждении ориентировочно-
иселедовательской реа.кш.lи.

з;,rd{тri
Ках выполняется пладr действиfi? 'Стц.щая формироваJrия
aJсrletтTopa результ8тов деfiствия .Ф,tяrд{ич€ски последо-
вЕтельно с}iеняется формировшlиеrd самого целенrJIрs.в-
ленноr.,о деfiствия. Одrrаrsо, erry предIдествует ст8lЕ{я,
когда действие уJ'r€ сфорrrировано Karr центрr.лr,ныfi про-
цесс, во внеIлн€ еще Ее реализуется... По-ви,пдrrоrау, Ha.rr-

более удачно отраJхает сеr,rантическrлй сtaысл атой ста.
д}tи яазва.ние "с.mвOля еýýе2схrпхово сuхmоэа'. На атой
ста,щ,rи эа счет цеятрi.льных воsбlrrrдений осучдествляет-
ся,ФIнамич€ское объе,4.tнеяие со}iатических и вепетатив-
ныr функдIй в целостный поведенческий акт' Иl с. Etlt.

Тадс хадс ре&льнsя ситуаlцtя всегда чеli-то отличаэтся
от тах ситу8Iдий, которые были извлечены из пa.lдяти и
учтены в процессе принятия реrчений каfi на.146ол€е адек-
ватlrыс данноfi ситуаIцаиl тю неиэбеасrо цогут во9никеть
'рассоглпсования" хеlкд5l ожида;}aыtaи результа.тrдlи я
реольно поступаюrцей обратноfi афферентаrдией о резуль-

3.4. Эr}|еппорrне
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тат8х совершеняыr действ!,!й. 'Оценка реsультата деfi-
ствия происrоJц{т с поxоцlью rхтивной ориентировочно-
исследоватaльской дсятельности и ацоtdl{онrльных оццr-
rцений. ОриентировочЕо-исследова.тсльсЕад реltцtяя воэ_
никr€т и )rснлива€тся во вс€х случая)t, аогда резудь-
тат сов€ршенною деfiствия неоrкиданно не соответствуст
свойствадr сфорчировrяноftо tla основе !фФер€нтноrý син-
r.'ез!. !д(цеппора реsульт!.тов деfiствия, т.е, при возникно_
веЕии Dрlссоглвсовцtяя' в поведеrrчесЁоfi деятельности.
Блатэдаря вБлючснию тахоfi реакцлп неliедленно п€ре_
стра.}lва€тся афферентный синте5l прttнихr€тся ново€ ре-
шея!tе, gгроится вов!я програчша деfiствия и поиск Еро_
дол2кl€тся в Hoвol, нцтрr.влснии до тсх Еор, пока ре9уль-
тrты соверIценноrю деfiствия не совпrдaт полностью или
в зяачительной степени со свойстваци r.кцеIrгора резуль-
татов действияD [4,c.90,9rt.

Ориентлrровочно-исследовательская реадtшя будет оrъ
дельно paccrroтpeнr. ни]ке. 3suетих, что при р&ссоглr-
совании поступвючlей "обратяой вфферентвrg,rиХ с оlюr.
дазхоfi акцеrrторох результатOв деfiствия а,/фферентarц{ей
происrод1rт перестроllкr. фферентнотэ сивте9r и прини-
м!€тся новое реш€ние, что о9н8чr.ет формировшrие новоfi
конкретноfi цели, lотя lдотива.Iрlонное воs6)rлсдеgие и со.
ответствующlя lФнечная цель остаются тежи ,(е са.цыми.

'Целева.rrравленнвfi поведенческrrfi авт, та.rяах обрь
эоll, эaIсаIlчив!€тся последrrей сшrхrдrонирующей стадией.
На этой стq,ФJи при действии рsздраJкителяr
удовлетворяюцlею вед/ццrю потребность, - по.щ{реЕл€_
ния в общепринятох схысле -- параJaетры достигнутопо
ре9ультlта черФ рцrдрrjкения соответствующдх рецеп-
торов... вцsнвrют потохп обратноfi tфферснт!дltaи, хото_
р!я по Bccx своиц своfiствrдa соотвстствует рцlе€ зrпро_
гр!l.хировrяных свойствr.rr по,4(репляюЕlег\о рцr.q)sJхи_
теля в iýцеЕItоре результа,тюв действия. При aTorr удов-
летворяaтся 9едущrя потребностъ и поведенчсский lхт
эrfiO.tf чива.eтся' F, с. E9,90l.
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При по,lц<рсплевии ка:rсднй рr.э фжксир5rется "след"
всех возбу2ýдений, приведrrих х достt[Jкению реsульт!.т&,
и| T€l, сlдaыx| реализованный пrав лfiствd "заЕоGЕtся"
в Еаrтfь.

З.5. Орrrсвтвровоrrпо_пссreiцlвal€л€Iад lDeaцr.с п
ёе рос в обогащсш ацеrtтора реs!,GтаtоЕ лf,стввд.
ltart происхо,tц.rт увеличение числа проriежуточных ре-
зульт!,тов в процессе обучения и соверцIенегвования це-
ленаправленноfi деятельностrа? При постшrовхе любоfi
цели, фикоаруется топько ес r<онечный реэультат. Сь
ха цель, ltalt lJы знlеxt яячею не юворят о пох, чеl{,
к!д( и хогда ее }aоr(но достичь. Ka.rt :tce тогда xoltBo
об5rчиться тоху, что для досгиrх€ния нехоторой цели
необlо.4.rшо доегичь еще некоторне проrrехуточнне це-
ля? Иэ определения сахоfi цели процесс рlэбиения ее
ва. подtlели ника.к не следует, Оргаrrиэrr рец!!rт 9ту за-
дачу соэдпвиец спеrрtлльной, пеЕетич€сttlt определенноfi
исследовlтельсхой деятельности оргiнизха, на.зываечой
ори€нтировочно-исследовlт\ельской реакrцаей. Эта реаь
Iц,!я) xiк пох!5rно в [2l, является целостной деят€ль-
ностью оргаr{иstaо я спсtdl.tфическоlt фунхrчrонольной сис-
Tcrroй, ихеющеfi свой собственrшfi реэультат. PaccrroT-
pиri, каБ с €G поlrощью происIо,4,tт проц€сс обогаtцеЕия
цсленаJIр!.вленной дсятсльнос,ги я lJltдептора результатов
дсйствия,

Во-первrлх, ориснтировочно-исследоватепьсБая pelJi-
tlt{я стремптся к Toray, чтобы все окруJкаюцt}rе ,кявот-
ное ра:tд)аrкители бнли извеегнц. DB новоfi неиэвестной
обстановке ... поведение строится с использованиех вы-
pa:rceHHofi ориентировочно-исследов!тельосоfi деятельно-
сти. На ocrroвe имеюлlеfiся потребности :ltивотные rктив-
но иссл€дуют все ршIее неиэвестtlые раздрlясители окру-
жающеfi срс.щl ...' [а, с. l2{t. За.шстим, чт€ исследlются
н€ только ра:rдрs]кители BнcrrrHefi сре,Фr, rrо rа Bo9uo?KHo-
сти с!.lrого оргrяизrrе. Наттриrrср, пря о6lпrснию хо.6бс
I4ли в играJ( детсй собственныжи &t(тивньцrrа действия-
ми по хетоду "проб и оrлибок" обследlются возuоr(но-
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е!и всею .Фиг!тельвого iпттарi.тъ оргlнов восприятия
и всеIю оргцtlиgма. ItaK иссл€довотельская деятельность,
Ta.rý я собствеянIJе 0.Бтивнъ!е дбйствия являются проявле-
нием lктивносfи центр&льноfi нервной систечы. Резуль-
TaTB.rrи тахоfi деятельности являIотся воспринятые хно-
юобразныс раsrдраrкитсли хак от исследовlтельсхоfi дея-
тельвоgги, тi.tt и от последствий (пока еще в€ являюцц,!х-
ся реsультатrJaи) собствснннх деfiствий.

Во-вторых, все обследов!яяце рц}д)D]lýlтели и по-
следствия собствевнцх действufi Dсвяэыв}ются" по типу
условног-о рефлеБс& с конечным реэультотоra. Прояллю-
стрир!r€r'r ато Е8. клlссическоrr приraере выр!ботки услов_
нопо реФлексr.

'Пусть с будст изброrrннй надди 5lсловннй сигнЕJI,
сБахсх звоноБ, тогда }rс и d соотвстствсвно буд5lт сту-
кох юрхушки, видом хлеба и деf,ствиеrr хлсба ва вкусо-
внс рсцеrrгорц яэыхл (безусловныfi раэдрвхлrтель).., Пер.
вонвчально ка,:к.рrй и9 последов!.тельно действуюrrц.rх
рrsдlшrtителей, свя!rывак)цlяr непрернвной ц€пъю сиг-
нr.л с riормлaниеч, вrIзыв!дт спеrцrфячесвую ори€rтгяро_
вочно-иссл€довательсхую ре}кlию... Но 1rrrсс после не-
сколькиI сочетаrrяй сигя8лr. (следовrтсяьно, и атой це-
пotuol раэдро?rзениfi ) с хорrrлениеr. происходIlт поегепен-
ное объе.Фrнение их возбу:r<дениfi в юре mловного шo9_
гr. в o.8l)r н€пр€рывную лштию с, ёrс' d. В рсэультвте
тахой связи доег8точно р Dздр rjхlfге лю
с, rсax процесс воз69гэцдения нехедленно распространит-
ся до после,rЕIего звена. d что и вълзtдваrт условную
сехреrц/tю... Специальное ввиш}rrие следует обратить
Hа. тот факт, что в кон€чяой фаэе выработки рефлекса
все ориентировочно-исследов}тaдьсБие рецýI}rи, воэни_
хавцIие Hr Ероц€экуточных атаfiвх... устрвrrяются (угась
ют), и процесс услоэноrý воэбу:кдения беспреrrятственяо
распрос-транястсл до конечнот\о sвена d ("корковое пред-
ста.вптсльство безусловнотю поддрепления')" [2,с. ИЕl.
"...Свяэьтваrrие их (раэдlаясателей с,6, с, d - Е.В.) и есть
фунЕrия (и реэультат - Е,В.)
тельскоfi рсr.кg.rп" [2, с. 3a9t.
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Мноmобраэнне р6ýдрa;кители, восfiриниraа€r.ые в про-
цессе ориентировочно_исследовательсIюfi реа!{ц.rи, при
цноlэхрiтвоia их поlцrрепл€няи либо непо,lп(реплении
(при достиlкенпп целu либо ее недостиltении) приведут
к селекц,ли этих разд)!'rr(ителеfi (вхесте с теми иссле-
дов!.тельскиrrи или а.кгивныliи деfiствияrrи, хоторые иl
пороэкдают) на те, которые Ериво/цят к консtцIоlду р€зуль_
TlTy, и те, которыс с конечныи реэультатоr, никак не
связ!ны. Этот процесс ýr:rнвается 'сlпкенисч вфферента.
rдпи". При этом последов&т€льность дсfiствий, поегспенно
lвтохати:)иру€тся, удаляя излиIцние исследовl,тельсБие
дейс,гвия, 'пробы и ошибхиll и и5лишни€ процеrкуточные
действия не необхо,Фrхые для достиrБсняя реэультатi.

"Этот процесс rвтоldi.тиза.tч,!и постепенно нi.ступает Е
реэультвте того, что мы наltывали "сlrаr<снием афферен-
таrцаи". Количество sФферснтирующпх uolleнToB иэвне,
Ботýрые раньIцс 2хивотвое !ктивно вьлискивало} теперь
ухеньцI&ется, и проц€сс идет lвтоцотически по Bcet y ря_
дr свя:rш{нцх центров... При етих условиях ориентиро-
вочно-исследовательсtrя реа.кия не во9нико€т" [2,
с. а49,З6(ti.

При суаrtении !.фферентации, реэультiтом иссл€довr,
тельсхой деятельности 1ье не будет все хноюобрвэие
раэдр ахителей, а толью вполве определеннъlе р в:rдр arФt-
теля, нштрихер, оrкидЕIIие 9вонха, стуЕа корrдущхи или
видr' хлеба. Рсзультатаrrи ate собственннl дсйствий Tifi.
;кс )t lзe нс будут все последствия деfiствиfi, а тольt!о фпк_
сшцая .Фи?кaния к корrдушке и посдаt{ия алеба (оцц/щение
Iмцц,r рецегrгораrrи языка).

Зaдaетиlrl что рвдрarкители! фиксируюцlt!е прочеrку-
точные реэультоть! деfiствия, в тцхоfi,rс степени явля_
ются сигн&льныrrи для доgгяrкения хонечного ре9уль-
тата, что и звоноц твк ках не достигнув рез)rльта.та
к!хопо-то црошсrкутоqного дсйствия непьзя надеяться и
на достиrпение конaчного р€зуJ!ьтrтL. Поэтоrrу резуль.
тат нскоторопо проuеrкуточного дсйствия является сиг_
налоra для рr€]вертцваrrяя остальной последовотельвости
действий по дости2кению коЕсчноrý реэультата. Taxиrr
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обра9оu, 'сухсенная афферентвrцяD и является рез}.ль-
т&том тех исследовательскях и собственных действr,rй,
приводацlrlх к достяrхению цели более обученнцм и со-
вершевныr. обр&зоra, т.е. результатом ориеЕтировочно-
исследоввтельскоfi реаrсrдди. Мнохсество атих новых ре,
зульт&тов и обога.цIiет аýt{€птор результатов действия,
превр&ща.я ц€льi поставлеЕную мотивsцI,!онным воэбуас-

дением, в конкретную цель,
Когда фуннддонольная систем& удовлетворения неко-

тороfi потребноеаи в неюторой станда.ртной обстановке
сфорraировsяq ориеЕтировочно-исследов!.тельскtя реа.к-
tЕlя угs.са,ет. Это, прехде всего, оэнечаэт, что нет новцх
раэдра;tителей, Еоторце нцдо обсдедовs,ть, т.е. все яз-
вестно и, кроме топо, известно, Ецх достичь результат в
давной обстлновкс. То есть }tотиваtлtонвое воэбу:rсдение
автоматически прёобраsуется в конхретную цель и кон_
кретный результ8т (акrдеrrтор результiтов действия).

,l. Теория cxerr восприятия У.Найсера

Пока:r.еu, что схецы восприятия У.Нtйсерs., описнва.ю-
ццlе процесс восприятия, на. пси'(ологическо}.l уровне, так-
хе свяэаны с пар!доfiсох ц€ли.

3цда,щrхся вопросом: что ш впдх? Рассrrотриr,r
прихер из [8l. "Мь, заIIисали на. видеохrлнитофон дреDигрн' (налrричер, футбол и хоrоей -- Е.В.), а з&тем с по.
raощью зерrал& ос!пц€ствили полное вяз!rальное на.ло tе-
ние дFух Еереда.ч - как если бы на. телевизяонном акране
о,Фlовреrlенно дехонстрировелись дра каrrала ... Испы-
туехъJх просили rlаблюдьть за одной игроfi и игнориро-
вать другую, яаJкиldtя на tФюч при кt цдоra целевон со-
бытии (налтrрихер, при каJriдом удэ.ре по чячу, шаfiбе -
Е.В.) в нвблюдоемоfi игре.., При темпе ,i0 целевых собы-
тий в rrинуту было оlцrна.ttово легко сле.Фlть за игрой не-
зlвисиuо от тогоl деllонстрировалась она вLtест€ с друrюй
или отдельно. Ьличество оIцибок составляло примерно
3%... Естественность атой эцдвчя и отсутстви€ иIrтерф€.

ренlрlи со сторонн второю эпизода просто удивлтельны.
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ЦcmrTlrerofr Ее !I.пт rрреr€ЕаЕаЕую птрlr (выделено
Е.В.) ... Ка.юrх обрOзоr. ато воэrrоrсlо? Циклическая хо-
дель восприятия позволя€т легко объяснить Ети ре9уль-
таты' [Е,с.10&10i!.

'Ilихлическrя ходель восприятияD к!к результ8т яе-
прерывного Фуякрrонировавия перцептявнопо цнкла опре-
дёлен!. в [8,c.{2l следlючрrх образох: 'По шоему rrHe-
нию, ваашейrrrичи для 9рения когвитивнtilии егрухтурr.
цп являются предвосхишlюtцaе схеrдц, подr.отiвливtю-
tцI;rе ин,Ф.tвидr. к принятию инфорrrrлl,ц;tи стропо оrrредс-
ленноrtо, в не любого вид!. и| тr.хих обр!.gоra} упрO.вляю-
щие 9р!лгельной rrtтивностью. Поскольку lды способrrн
видеть только то, что уra€ех н}хо.qать глцrlJtи, ихенно
9тя cte}.ъr (вхесте с достуrтной в дrrrныfi rroueHT инфор-
rrаIrией) опред€ляют, что будет воспринято ,,. В кrас.щй
хохекг восприниlrак)чlиx конструируются пре,восхище_
ния веютороfi икфорraшц{и, делrюцlие возIо)rtчъlrr для
него принятие ее| когдL она ока:rыв!€тся достуrпrой. Что-
бr* сделать aт}. инФорr.ш{rrю достуrпrоfi, exlr ч&сто при-
хо.Ф{тся оtстивно исслсдоввть оптЕtrссхrй потоttr,Фигая
гдl:rахи, юдовой яли Bcclt телох. Эта исследоватсльсхrя
ПХРИВНОСТЬ НrПРаВЛЯеТСЯ ВСС TcШr{ rr(c ПРСlFОСХИЩаЮЦ!,!-
L{и схGxлдaк, представляюtцлtц{ собоfi свост9 рода плоttн
для перцептивнь!х дGfiеDвий} Tatc ,ке, как и потоввостъ к
выдGлению оптичесхих стр}гt{гур нехоторнх видоэ. Тер-
хин "восгриятис' относится хо все!aу цtlЁлу, а не к
какоfr-то отдсльвоfi сrю часттr" [E,c,4,1l,

Иэ приведен:rнl цдт&т следует, что Ер€лвосrщд-
loIBC cIGm l есть цэЕ, стlвящаяся в процессе вос-
приятия. Точнее целью явля€тся только 'готовяость"
х внделению 'строгю определеняоfi" ияформаtg,lи, а csr
уs. предэосхtdцlающая схеuо является юrrхретной целью
(crr. а,rrалиэ таории Ф}rюrцдонlJlьнь!х систеlr)l содер]х0.
щей в себе тчэкс 'плвtl псрцептивЕых лействкfi' по сбору
атоfi инфорхоrрrи, т,€. ЕлDн доgrlлrхсния цсли, Поатоху в
понятии прс,Фосхиtдаюцlсfi сr€laы объс.4.rнснн Еак сrд{а
цсльl тllt и плоtrt ее дости2пеяия. Парвдокс цели ,дссь Б8tt
бы снят, таБ к!Е Bltccтa с са.чоfi целью прс,lЕос*шцrющ!я
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cxeмa содерr(ит TrIolGB и плаЕ достIтJкевия цсли, отвечак}-
ц$.rй нr вопрос чеч, к!.х и хогда достичь цель. Но атот
парtдокс возниЕs€т в восприятии в друrэra вt{,це. Пл0.
ны перцептrlвньsl' действпfi откудr-то 

'l(е 
долrr(t{ы брать-

ся. Посхольttу llы цоапеш видеть толью то, что пр€.lЕос-
хищrЁrr, то вознив!€т следуюцц{й пдрq.Ф]с ЕосЕрЕятrr:
щ Iofar ЕцдFtъ тоЕЕ то, Ето прсдосIщаа, Ео IE
ш-aI предосlщдtь lоGIо то, tllo ЕlучIпсъ шдрть.
3дссь очсвидrо есть sвхrсrlrтнй Ер}rп В термин!х поня-
тия ц€ли пврqдокс восприятия вь!гляд{т так Ед вlдa
тоG!о то, чfо tЕrlстGr ц€ЕD BocEPrrTBr, но предросхи_
tцать и знвчит стааитъ п€ред восflриятиех цельi воспри_
нять неютор)rю "определеяную инфорхаIцаю" taIJ моrзеx
только тогде, хогд0. lдн )пке знадra| чт€ долrtl{о быть рс.
зультатоц - "определеяtrоfi янфор!.аtц.rей". Знатъ о ней
чы xoa€l! тlJIьхо восприtlяв ее раньше, пре.Фосхицця е€
в HetФToPold предцд)rшеra !дýзе воспрrятия, в противноl.
случ!.е rlц Gе просто не увиJц,lц и онв б)rдет проигнорпро-
BBrra. Целью этоrю пре.ФIдущею пр€двосхиIцения и вос_
приJlтия rrorKeт бьагь тoлько восприяти€ большеrъ объеrrа
"определенной инфорr:аIц.lяП, включающеfi в себя 'опре-
делеяную инфорraацию' после.ФIющего аJ(TB восприятия.
То есть в DTou slJaхIryтor. кругу "определеяная инфорхr.
ц}tя' uorсeт тодьхо qrri!,ться, но перэый sJfг восприятия
обr,яснить всё рlэно нсвоrцоrlс|о, Tat( xltc всю инфорч!.
ч}rю, к!х утверrrд!дт У.Найсер, восщrинять я€льзя, та.к
хак воспривиra8€тся тольхо то, что прелросхицd&ется.

Восприятие о.qrой из игр в преlщд}rщеr. приrrере
объясяяется в [El с почочlью перцептивною цt{кло: 'Толь-
ю аtмэод, на Еоторый обраrчено вниul.ние, включен в
1ц.rIл предвосIищGtоrя, обсл€доввIIиfi и сборв инфорхь
tц{иi в результrт€ только он и восприняrarдтся. Ввlnrа-
ш€ - D!о ЕG что EoG, ,ar ЕосЕрrmrG (вlллалено Е.В.);
цы выбирrrra то, что хотих видaтьl прсдзосхищал струк_
т)rрироваrrную инФорraаIц{ю, юторrя будст при }rrol, по_
лученr. А что ,lte в Tcxora случr€ происхо.Ф,rт с игнорируе-
rrofi лстфорrrаrчлсй? Вообще говоря, с нсй нячсю не троис-
ходрrт. Она раsделяст су.щбу lrногих видов !,rнформцIли,
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для которых у нас нет схем; uы просто не восприниха-
ем eel' [Etc.10&10i|. "Старая шутха о Tolr| что оптимист
ви.qат бублик, с п€ссимист - дIрку от бубдика, не озн&-
чеет, что кто-то из них неправ' [8,с.ý,{. "Схема -- ато
т8, часть полного перцептивного Iц.лклв., ютора.я явля€тся
внутренней по отношеЕию к воспринимающем!r| ... схема
прЕнича€т информацдю, кiц{ толь!(о послсдняя оБа,:rнве-
€тся но сенсорных поверхностяхl и иlraеняется под влия.
нием атоff инфорriацlсиi схема, на.правляет ,Фи;ltения и ис-
следовательскую вхтивност},, б лалюдtря которым откры-
ва€тся доступ к новоfi инфоришлaи, вълзнвающей в свою
очере,Ф двльнейшие иэt енения схеrrы' [E,c.73l.

Для двльнсйrпего аJ{аляэа тrонятия схсмьл необходи-
}rо сще уточяить понятия "оrгтичсский поток', "с,,преде-
лснн!лЕ инфориаIд,tя',' структу рированная инфорrrация',
по9аиlrствов&вные У.Нвйсером из Экологической опттrки
llаrgГибсона [Эl, друго У.Наfiсеро. Хотя теории восприя-
тия У.Нвйсера н Дх.Гибсона несовместимь[, тем не мснсе
У.Найсером учтеяы rrяогие новIдестватеория Дх(.Гибсонь
DГибсоновская теория восприятия наqиtl!дтся }Ie с сетча-
тоm изобрая(ения. Оне н&чина2тся с рвссlitотрения светs.|
отрOrкаеliоm от объехтов и доступного для а.нали9i. в лю_
бой точке прострr.кстве. Слоr*сrые структурные свойст-
ва этопо потокr. свеjга определяются природой и поJlоrrc-
нием объектов. Эта структура и спеrцrфиtц,tрует дOяЕые
объекты, инфорхшц,rя о них содерх(ится в свете. Кюгда
наблюдатель или объект .Фиrхутсяr некоторые ха.р&кте-

ристики потоха свет& оста.ются инвериаятныriиl тогда
коБ д)уги€ rденяютсяi оти инвари&нтнн€ во времени ха/
ра.хтеристики еще более спеIд.rфиrцарукlт топографи ю сре-
.цн. Наблюдтед ЕоспрЕrхает благодрл Tot y, чtо оя
поЕросту 'уrrа!лвает" атп ппваряаптIi (внделено Е.В.)
(в втох высхаэывании достаточно грубо и состоит точЕа-
эрения на восприятпе Д;к. Гибсона - Е.В.). Моасет бытr,,
еtду и приходрrтся сп€rр{ально искать информвIIDIю} но )r
н€го нет нуж.ФI перерабатывать ес, посБольtу она вся у2rе
содср)хится в свете" [9,c.40l.
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Тот ф!дт| trпо пре.Фосхящение есть юнкретн8я ц€ль,
подтвсрrкдr€тся анrди9ох востриятия sначениfi. Всо
приятие значений объясrrяется Y.Haйceporr с!пцествовь
нием "сттеlц.tФичесвой rэтовности'х иx' восприяткю. nB

Еорхальноu окруlзеншr большинство доегуЕнIJI восприя-
тию объектов и собнтий облцдают зкlчсЕиех. ови пре_

достrвляют раэнообраэнне возхоr(ности для дейстъия:
укцrIJввют на то, что уrке случилось или еще долrкно слу-
читься. Эти значсния raогут востtриниll!,ться и действи-
теJIьно восrrриниrarк}тсЕ. Мы Br,tlцlrr, что дir{н(rе вырs.
]ýение лицr предстаэл8ет собоfi rдlrяичную усчешку, или
что пре.ФIет н} стол€ - ручкв..." [8,c.Or], "Дас.Гибсон
пыт!€тся реtцить проблaraу восприятия эначения с по_
raоцъю понятия предостsвл€ния... Он считастl чт9 все
повенt${l.льные способы исполь9ов}нrrя объехта - пр€-
доегtвляечIJе иx воs}aоrхносги действия -- raогут быть
вепосредственно восприtlяты. Инварпаrrтные харr.trа!,aри-
егихи све,пового поток!. ст€rg.lфиц}rруютt liTo пол поэво_
ляет xo.4,iтb по Heшy, ру(Iхr дает Boзr.orclocтb пrсать н
т.д." [Е,с.93!. У.Наfiсер следуюпý,rri образом lrо/Ф{фиtц{-
рует оЕрёделение Jht.Гибсовu ПТрудlrость, связ!.tlн!я с
атиrl опред€лениех (определениеrr Jlас.f}.rбmнr - В.В.),
состоит в тloll| что предосf.sвляехне объектох возхоr(но_
сги - или, инlче, еrэ значение - зlвисят от тоIр кпо
еrc восприниl!€т. Kr:rc.щfi естественный объехт лоlсет
tаuетъ огрохное raяоrкество способов употребления я по_
тенциаJIьных знвчений, и rа,;rс.Фrй световой поток спе-
ц{фи{t{ру€т бесконечЕое цноrпество воэr.о2кных свойств.
Воспринихвюrцr.rй деладт выбор иs атих свойств и rrpe_

досгrвленяй блаr,одрря специФическоfi rэтовности к вос_
приятию н€которь!х и9 HInx. Восприятr,rс энвчевия, подоб-
но востриятию д))rгих l,спектов ср€дн, з!зисит от осуще-
ствляехогао посрaдствоra Схех упраэления процессоll сбо-
ре инФорraаrц{и" [Е,с.92!. "Уви.Фlте ли вы зt{lчсние }rлыбкп
или только ее форrrу, э!висttт от тогп, в кахой перцептив-
rrъrfi rрrхл вн вовлеченн _.' [8,c.93l,

В понятии значения опять ФaецtивЕются ,Фе принrц{_
пиально раlrлЕtlные всцц.l: воспринима€lrая янфорrдаIц.rя
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и перцепгивнце действия по е€ восЕриягию, т,е. цель
и способ е€ дости)tс€ния. Вq6 если 9начение содерrсит
"ЭСе ПОтенrц,rа.льнtJе способн использования объехта, и
действий с ним, то в них вЕлючены и все перцеtггивные
действия и, зньчитr восприняraа-я инфорrarлlrю }aы од-
новрех€t{но восприниrrlrх и 'все потснtдиrльно воSuоr(-
нце (псрцсптивные) д€fiствия' с rхих. Та.вих обр!sоrd, ре-
эулътвт восприятия в видс Dопределенной" информаJtI.rи,
содерrqrт в ссбс и инФорцlцI.rю о всех другrх способЕх
псрц€птивных дсйствий по восприrlтию даЕIнопо объскта.
Тсм са.r,rых, рФульт!т содер7кит в себе инфорrrаIдяю о спо-
собах свостý дости?кения. Этсl, беэ соlдн€ния, очень удо6-
н!я точБа 9рсвия, яо невернля, Tа.r( Бlх реsультат и деfi_
ствия по досгиrкению результO.тr, вообще т9воря| няхак
не свяsанн (сх. аrrализ теории Фуюg.glон}ль:rнх систеr:).
Kporae тоrз, она всё prBHo не снихr€т перt.докса восЕрия.
тия, .гat( x}lc для тоm чтобы воспринять 'определенную
инфорraцрrю"| кот9рrя rro]laeт дьть HlJa всю инфорчащ.rю
о д}льнейших перцсЕгивных действиях по воспряятию|
нr.ц все равно необхо.q,rrrо преJвосIиrд€ни€ эт9й "опре-
деленноfi ивфорrrшрrи", что бы ее воспринять. Поатоху,
первый ,.кт восприятия оегается необъясвиl.ьtц. В до-
полнени€ подчеркнgra, чтло яихаrФr!о спеlgaальноr\о когня-
тивноrэ процессs катЕгори9s,Iд,lи, обобщения uлп пдеьлu-
эцц,rи в понятии cxcxlJ не пред}rсlatтривr€тся. ато в ,-lи-

cтoш виде "вlлбор" иэ ПбесrФнечяого }aноrества Boзllort-
ных свойстзП некотороrэ полхноr(,ества. В этоu принrца-
пиально€ отличие теорип У.найсерs от $еорий восприя-
тияr основlJrных яа вяутреянеfi пср€рлботк€ инфорхшцrи.

Пре,@осхищени€ проявляется еIце в вообравm r
образаr. "Восприятие предста,вляет собой rцлклвчеос5rю
!.ttтивность, включаюЕlую в себя фвэу пре.ЕосхиIцениrli
а вообраrепе - arо roаlo ЕредосrщЕЕс (вrлделено
Е.В.)" [E,c.l02l. Tcrr сr.rrыъд ctlra постановкь хонкрстноfi це-
ли по восприятию определ€цного под{цоrкествr свойств
субъсtrтивно проявляется в вообраrхении,'Вообра:rсенис
не есть восприятие, но обрвэн дсйствителы]о предстов-
ляют собоfi дерив}ты псрцсптивной !rеЕивностп. ltoнx-
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ретно они предегавляют собоfi тре,Фосхищsющ}rе фо.9н
отой 8.t(тявностя, сIехы, которые воGIrрияихоюцlиfi вы-
члеяил из перцёптивноttо Ig{кл& для другях ц€лей. Во,
обраrrение не сraецtиваrтся обцчно с восприятиеlI, потФ,
цу что посдеlЕtе€ преlIЕIол!лsдт н€прерцвннй сбор нн-
форжццtи. Только когдв 9тот Ероц€сс прерв!.rr или от-
срочен, хогут появиться обра.эн, Поскольку сто про-
исход}rт неиsбса<но и регулярно 9о врехя локоrдоrцлй,
когнитивныс карты являtотся нш{болес цIирохо исполь-
зусraцх и нr.ицснее спорныu видом уцствснных обра.
зов" [8rc.14{l, "Обраsн - 7ю Ее rapT@ Е l.tоловG, a
плrашr сбора шфоршrg Е:, rroTcEEaJEEo ,Фстуtпопо
оrру-Ед (выделено Е.В.)' [Еrс,146|. "Экспсрихснтвль-
но уегацовлево, что лю,Ф.!, пр€дегавляюцц{с эiJtовоraер_
но происхолялц.lе,цвYDке'duя, хlрlJgгернце, нlлряrraр, для
ипры в нlсгольяый теннис, деfiствительво склонны осу-
ществлять оrt{идsa}lые в TBrto ситуrt+tи ,ФиrкGния глцr.
То хсе относлтся я к спяцц4хr KiK 9то uoxrro было бы
о:кидвтьtr [8rc.161t. 'Я полаг&ю, что гере2кива.ние нtличия
обрr.за представляет собоfi внутренвий аспекD гот!овяо-
сти к восприятию вообрв;lса.еrrого объекта. и что ра9личия
raеr{д)r люJц5raи в природе и х&честве их обр}9ов oTPaJxa.
ют рsjrличи€ иЕфорх!.t{дrи, х сбору rютороЙ ови по.Еэто-
вились, Некоторые люаФ,! н&ходят естественныra )rтBep_
]кдать, что они "виддт" свои обраsы, д)упl€,(€ пoJtнo-
стью отвергают тахую терцияологию' [E,c.l4{t.

Таrсих обраэох, предвосхицIевие как хонtýретн!я цель
проявляется в вообрвясеяив в виде образоЬ, которые и
предст8вляют собо , э соответствив с определениех rroв.
кретной цели, 'lriланы сбора икфорхаrцlи' вхесте с Фпо_

товностl,ю" х ее Ёосприятию.
Вернехся Б rrорадоЕсу восприятия. Скrя<эх ср!зуr что

отот пs,рrлокс У.Нв.fiсерох не р89реrца€тся. он не отвечь
€т на вопрос о Toшr отЕуда берется первыfi аJgг восприя_
тЕя. Но хо:кет бнть ов отв€ч!;т на вопрос о Tora} Боta со-
всрчlенствуются схеraы? В тсории фунtqц.rонольнцх сис-
тrи хн подробно онолиэировали вопрос совсрцtенствовь
ния ф)rннц{оЕальннх систем и автоur,тиэл.tц.!и дс*гсльно-
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сти с ЕоraоцIью ориентировочно-йсследовательсхой
решqдrаи. У,Наfiсер тоrпе, врод€ бы, рассчатрива€т 9тот
вопрос для схех: "TBlc, когда taы впервне сs|Ф{rdся эа
руль' ,rтIралвление шаIциной требует всег! нrtц€гý ввима.
ния. ПоэlЕrее оrrъдтнrдй во.ш,tтель пёреttл юч!€т схорость,
д€лшт поворотч и обrэняет груэовихи, не прсхра.lцоя бур-
во обсуаr,цоть, cxlrlex, коrсую-нибу.ъ психологич€ск]aю
т€орию. Мяогие квалифпý.rроваllные llвlлинистки мо_
гут рt.зговаривоть во врехя перепсчатки, о.Фaшпо, мiло-
вероятно, чтобы они могли ато делать без продолrки-
тельной прахтики ... Больrцинство в5рослнх rэБорят и
дJ.хают, нцдсвlя поJlьто или зlвяэыв!я шнурхи, чег-о н€
rrогут д€лать ма.льпди .,." [trc.lr0l.

Но на садrом деле У.Нr.йсер не рассrдатрившт вопрос
совершенствовs.нпя о дlofft сIежы, а. рассхатривlет тольхо
вопросы вэаиrrодействия| хо;тtфиЁsци!{ и иерархической
оргiниgаI$,ли рll1личных сх€х.

Соверпrенствовшtв€ ва.вь!хов У.Найсер объясняет сл€-
дуюцц,rrд обрвэох: 'Испнтуечые читаrи про себя ръсскr.
зь! и oJ$loвperd€Hlro пис&ля словв, которые .ФlЕт1oвал иra
о.Фlо за др)rгич вксIIери}девтатор (новое слово предьяв-
лялось срtэу посл€ ToI\oi как 9шмблвLлось предрlдущее).
Сначала, rtgx и uorrtrlo было оrýддать, дройнвя задвча
ка9&л&сь испытуеraыl. тру.щrоfi - они читали mрьздо
медленЕее, чеч в обычgых условияt. О,Ф{sftо спустя
шесть недель норхальн8я схорость ча!ния восстанови-
лось. Тщательн!.я проверка покцtапа, что чтение было
при aтor. вполяе ocogнeнHr*x' [9,c.l0El. Отот пprtrrep пока-
зываэт, что .ще "конкурируюцlиеП схсlды raогут после не-
хотороfi тренировки бь!ть выстроенъ! в иер8рхию, когда
осо9ваaтся и является главенств}rюц,ей только одЕа схе-
xa., & вторsя остается "за пределr,rrи соэн8ния''. Этот при-
хср объясняет, почеуу taногие квалифиrц/tрованяые rra-
цtинястки raог}rт рцrго9аривать во вреraя перспсчатки, а
Tatoxe почечу взрослн€ юворятi коrда завязЕв&ют шнур-
ки, но ато не хохет объяснить, поч€raу совершенерэ]rет-
ся о.щr! cxeraa, Hartplаraap, воrqдсния автохобиля. Вопрос

4Е



соверщенствованиJI некотороЁ коЕБретноfi сIешн TlJc'te
ост!дтся 9а пределвJlи теории У.Н!.fiсерв.

Другим способох вэшаrrодсfiствия схGx явластся их
шдОващд.

'В скспсрихентальвоfi процедуре, ньшвающейся "Ме-
тод Еьрннх ассоrц.rвrдлй", истrытуеиыfi sвучиваэт больцlое
число пер слов (нrrrриrер, "шtула - холыбель") до тех
пор, пока он не окаJк€тся в состoяяии вспохнить второй
члсв любой пары в ответ на прсдъявлеппе первого. Сrпа-
сок иs 20 тшсих пвр прихо,lп,!тся повторять raяою рц}| если
sаучивлтъ сrэ обцчных способоrд. Заучивьние происхо-
,д}rт горлýдо быстрее, если просить исгrытуехоr.о форми-
роввть yrrcтBcнrrHe обраsы каясдой пары, отобрчrслючрrс
вэа,иrдодеfi ствие се чл€нов: н}цриtaер, зритсльно предста.
эить ссбс }tqlлу в юднбсли или грIJsучlую колцбель.
метод не будет работать, ссли lIBa объекта просто пред-
ста.вдены о.цIaн рядох с д)угиrii они обя9птaльflо долrк-
нц н!,хо.Фilться во взадrходействлrи... Таrtие хвемоtlичес-
кие приехы ocнoвrtlьr н!. схеха.х объектов... восприятиеl
подобно локомоIц,ли, является шрrклическоfi 8хгивностью}
включаюrrцей в себя фазы пре,Фосхищения и сборr. инФор-
rrв.щ.rи. Любвя отсрочкr. ж€rкд)I пре,цросхищениеrr и сбо-

рох выэыва.ет состояние нереа.ли9ов&нной перцеlrтивяоfi
гютовности, внутреявиra аспекто}a хот.ороfi является yracт_
вевrrыfi оброз. Сфорчировать у себя образ вIiулы в rсолы-
бели - звs.чит прит\отrовиться к р&сс}rа.триввIIню rкулы
в колцбели ... ltогда ,ща объехта нr.ходятся в тесной про-
страrrствекной связиt rrерцеrгмвнцй rцлкл ра:rвертывsэт-
ся соверrценно иначе, чем ,то проиrоIцло бцr если бtt xsrt-
,щлй был виден по отдельноgги. Следовэ.тельно, сlеrда
я!дIеrЕ о6.r,ехтв окЕ:lнвастся хо,/r{фиIрIровшrной, хогда
rrы предвосхиlц!€l, воэшоr(llость увидеть ее в K8.xolr-To
конБретнох контекег€. Мн все ехсдrrевно осуtцествляеrd
тшФlе r.о.Ф{фиБа.Iцли. Тот фOхт, что я, н!прпraер, оегr.вил
свою любихую трубку в пеп€льницG в r.остиноfi, означь
ет, что в rrои блrа,хаlirцие плrнн поисков трубrоr вхо,дд-
ло, похиlrо прочеIý, нrraср€ние посмотреть ва (|'около'l,

'в') пспсльницу. Fэгда я сеfiчас rrытrюсь вспоraвпть, где
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я уог ее остtвить, raоя crcц& трубtrи oтparrýaeт 9ти пер.
цептивны€ планы, т.е. воSник!€т обрi9 трубк}r в пепель-
нице" [E,c,lб2_164l.

мtlдrафихаrцая cxeм поэволяет до неюторой стспени
объяснить и проtlaсс .q.rфференц.rаrц.rи - соэдания все бо-
лее точныl cxcrr. 'lПоскольку я на.хоr(усь в cBoerr соб-
cTBeHHora хебянете, я все в не!a уже видел... Если я сейчас
сrrотрю на что-либо, то толъко для того, чтобы получrче
PaccraoтPeтb вто, увидеть к&ки€-то ранее не заr.счавцtие_
ся uяою дета.ли. В ввстoльной лrлпе, н!.приtaер, ока:tы-
ВаЭТСЯ, еСТЬ МаЛеНЬКИе ВеНТИЛЯl.IIaОННЫ€ ОТВ€РСТйа1 КО'rО-

рые я раIьше нихогда не зацеч!.л. Но я приблизительно
эн8.ю PajrxeP, форцу и полоrФние ла.raпы и особенно Toi
что 9то - л!uпа. Иными словrлиt у хеня и9начально
бцле схеуа лsлпы, наJIр!.влявцI!я raoto зрит€льную irс-
тивность, в которук, был& вtслючен& нов!я инфорrдшрrя,
получевн!я блат,,одаря взглялl не лахпу. Существую-
щtя струБтурв о]r(идшlиfi была чо,Ф,rфиtý{роваrrв этоfi ин-
форшаrц.rеfih [6rc.62l. Захетиrrr что для восприятия отвер-
ст:аЙ у'rе есть схеldы, по9тому даннrя шо.Ф,tфикаlц,ля схс-
чЕ лrмпы хоэкет быть рrссraотрена Karc чsстнýй случй
цо,Ф{фикl.lц.lи схех пу1.,ем их вза.rrrrодействия.

Схехы развиваются не только путеra уточнекия (,qаф-

ференrrиr.цяп), но и путех оргlни9шц,rи ях и€р!.рхий нrпФ,
добие тех} что суцlествует для фунш$аонrльнЕх сист€ц.
DПодобно тоцу| ках у чевя есть сltеха объектt приниraаю-
щая инфорха.rддrк) о н8стольной лв.rдпе и направляющsя
двльнейщее ее обследовtt{и€, у rrеня есть Ta.toкe югни_
тивнsя керт& всею хо€го кlбинета и ею llестополо)пения,
чтобн приниuать инФорraiцдю о к!.бинет.е и я&пр!влять
raои .щиlкения в неу. Cxello лr.мпы состоsляет ч&сть бо-
лее rпирохой ориентировочной схеrrы, подобно тому, как
cr.ч!. лалuпв является личIь честьк) р€!.льного окруlкения'
[Е, с.127]. "Деfiствия всегд8 иерархичесхи включ€нн в ецlе
более rrrирокие действия и мотивируются их пре,Фосхи-
цlевияt{и HL рllrличных уровняа орг!.ниSации cxeu ...' [Е}
c.l29|. 3r.хстих, что более широý!я схема нахо,Фrтся во
в3OJ{rrодсйсгвии со вссми включенныхи в нес схсшаь,tи иt

50



следовý,тельво, все включеявне в схецу подсIечы laтo-
хатически !J(тивизируются при щ(тивацIби с!дaой сIехы.
При втох подсхехц вхлюченн в хонтекст вхлючаюrцеfi
их схешы. €хеха лrrrттн, вызв&нвiя cxerro* кабинета, и
схеха лl,xпь!, выэвшlя!я схехой офиса, - ето rrогут быть
соверrденно рцrны€ сх€чы ла.liпнi хотя обе воспрвниrrа.
ются каfi ладдпы.

Итr.rq схеrrы обраsуют нерархиюl в котороfi чахоа-
xа.JIьннхи схеlд1,l.и являются схемы-raотявы, пространст_
BcHHo-BperaerrHLIe сl€lды гюрода, страныr'обраs хира' и
т.д. Но xrx объясвить воэнихновёнtаa и совсрцrенствова.
ние са,шиI clel, осг!aтся яaизвеемь!х. Тец сахыrr нет от-
вет& я яl гльвньrй вопрос: Что rrн ви,Фrм? Karcyro часть
инфорrrеIцrи и9 всеrэ потока хЕ обуча€цся пре,!восхи-
ulaTb? Не восrrриятие (язвлечеяие) кrлой инфорr.аIц.rи хц
наегр!.!rвsеrrся своици,Фиrенияrrи, настроfiкой зритель.
ноfi систехы и т,д.? Hr.Trpиrrep, Jlас.Гибсон, и в вTot с ним
солltдареЕ У.Найсер, утверЁдвютt что нr. инвариrдтную,
хотя яи онvI| нп их последователи так и не дали опре_
делени€ инвариаrrтноfi инфорцriц{и. Tarorrr обрвэох, все
основные проблеraы восприятия осгrются в т,еории cxera
У.Нtйсерв без oTBeTar ,отя бтв теория оегr.ется до настоя_
Iцего врехени о,:grой иэ на.иболее конструrcгивяых.
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