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Введенис

В работе rroкa:rr,rro, что понятие вероятносгного rrрог_
ноэирования является принtlt4поra инфорrrа,ц.rонноfi
теории ахоrцлfi П,В.Сихонова, т.е. ключевьпд поняти-
€u на' основ€ xoтopoтro строится вся теория. С философ-
сrсой точrи зрения вероятноегное rц)огно9ирование явля-
стся прсдска5аяиеrr. Поатоху предскц!!.ние Taxrne явля-
ется принIц{пом работы rdоэга. Kporre тою, понятис пред_
ска.эrяrtя фор!ar.льно проsJl!.лиэироваrrо в работах алзто-

рs F,5I. Тец ca.rrыrr, форr,rализаJц,!я тц)едскаэадlяя, через
понятие вероягностного прогнозйроваJIия, получrэт фи-
эиолог!firескую интерпретsJц,rю в инфорrrаrцrояноfi тео-
рии эхоrц,rй П.В.Gихонова_ 9то усталrrавливrет rощеп-
TyaBBfr raocT xеr(ду понятиеu предсквэания, Фор}rs-
лиэоваJ{ны!, в F,6L и инфорrrвIдаоrлrоfi теориеfi аrдоцrrй
П.В, Сиrrонова. Исгrользуя атот концептуальный мост,
хы получаеrd фяэиологичесЁую интерпретаIц,!ю понятия
предска:}аJlия не тольхо в теории ахоrцдй П.В.Сиуоноваl
но и в r\еории функц.rон!.льных систеr, П.К.Анохина rt
теории cxer, вошриятия У.Наfiсера.

rРабота вь.полнена при
r 96-06-Е0970.

l4

поддержке гра:rта РФФИ



Даяная работа является в то:rсе вреrrя продолrкени-
ех работ [2r3!, в которнх и9лоrкен первый иs прияtц,r-
Еов рr.ботt{ lrо5г8 - целепола.гаяие. В дшrноft рвботе
оба принIц{пЕ - предска:rаýия и целеполалания сиЕте-
зируются в главвfr прщ работrr хоsга. Как будет
покц!ано в слсдlюrцсfi ра,боте, атот принtрlп по9воляст
объясниrъ нс тольао своfiства информ!цrrонной теории
аrдоrцrй П.В,Сижонова, но и те свойства теории фунlсцао,
налъных систсrд П.К.Анохtrнъ u теории сr(ем восприя-
тия У.На.йссра, юторые остались нсобъяснеrжыrrи в рr,-
боте ý.

1. ИнФорrдаrrrrоlдroя тсория эrrощtй П.В,Сlтхонова

Изложиrr инфорхаIgrояную т,еорию ахоrц.rй П.В.Сиrrо-
HoB!.l стараясh с о,lцrой стороны, как моrtrrо точнее пере.
дO.ть lгочку 9рения !.вторв, а, с дlугой сторонц, выделпть
роль и 3н8.ченис пояятяя вероятнос|шого прогнозировl.
ния и предФ(ц]&ния ЁаЕ IIрцща атой теорпи.

l.
П.В.Сшодова r бgоrогrчесrоfi тсорв ашоф П.t.Аю-
rrвa. Инфорrrаlшонная теория ЕrrоrцлЙ П.В,Сихоновв, Karc

утверrкдs.ет carr автор, является !гI\очн€ние}I биологиче_
схой тесрии рrrоrцаfi П.К.Аноrина: 'Ответ на. вопрос об
отношении яаurей теории к теории П.It Анохинв rrorrcro
сфорt улирова.ть очень ч€тко: uфораацюххвt m.орu, ело-
цv прсlсmовалсm обобч4схuе боаее чlvуоsово *BcutпtBбB, цlв
бuоловцчссlсo.л lnloprr (arrolrprfi - Е.В.) Дловttttв овоЕuп о rь
чесmве часmхоао сlучм' [6, c.01l. Мн яе будеr, здесь вхо-
,црrть в подlобности .Ф{скуссии rrасд)l П.В.Сиrrояовыll и
П,К,Аяошаныrr, i тoльtпо отlrетиra основяыс рцtличия в их
вsrлядаr( и далсс будсrr иsлалвтъ инфорrrшрrоЕrую тlо-
рию амоrг:й П.В.Симонова ках обобцlение биологической
теории оrrоlдрrfi П,К.Анохинл.

Осяовноfi сrrысл инфор}rаrцrонноfi тсории аr,rоlдrй
П.В.Сихоновл, в отличие от биологической теории эrrо-
щ,tй II.fi.Анохина} в тох| что необходrrlо 9н8.!гь не только
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доегихиlrость или ведостюкиrrость реэудьтата! но еще и
его веродтЕостъ.

Бlоlогпqесrад тсорпл аrоф П.К.Авохша. Виоло-
гическая теория эмоrцаfi П.К.Днохива rroxeT бrлть кратко
и9лоrпева следуюцц,rra обраsом. "KB.rt правило, любое rдо-
тив&IlI?tонное воэбуrrtдение с5lбъеrгвво
Ерх,сгЕо, ...Отрицательяа.я аlrоIJдtя| сопровоrlдвI)ца.я

ЕФ
мо_

тива.цяюt и}aеет BlJKHoe биологическое энr.чение. Она rrо-
билиз;rет усилия ,lФrвотного на удовлётворевие во9ник-
шеfi потребности. ...Неприятнrле пережи_
вrния усиливаются во всех слJrчаях, когдв поведение ]l(и-
BoтHorto во внешней среде не вед€т к удовлетвор€нию воз-
никцrсfi потребяости... Удовлетворенис потрсбности (дсй-
ствие по.4l.репляющего ра.:rд)п2китсля ва оргавизм), на.о-
борот, всегда свяsано с полоа(ительньд1.1и амоциональны-
ldи пgрс?кивоняями... Биологическое,Sfiочеtrие поло*w
mсrlшоfi ,raочuч при удовлстворснии потрсбаостей понят-
но, поскольку они K&t( бч санlсцаояируют устgх поиФtD.
Одrrв.rtо этих Tajtoe зн8.чение не ограничивsэтся. Полоrrtи-
тельные аrrоrцаи фиксируются в пsд{яти и впоследствии
кrх своеобразные 'предста.вления' ("а.тmетит" -- Е.В.) о
будущех результr,т€ появляются всякий раз при возЕик-
новении соответствующёfi потребности. Обученныfi не-
о.Фlокра,тныrд удовлетворенияt, своих потребностеfi орга-
ни9м вЕоследствии стимулируется к целена.rrрвэленноfi
деяпельности не только отрицателъной arrorpreй хотива.
IцIонноr.o состояния| но и Ер€дстовлениеш о тоfi подоэклr-
тельной ахоцr!иl юторrя связ&}t& с воэмоr(ным будучц4м
по.4(репление}r" [9rc,91r02l. Под представлениеt о поло-
аrtltтельноfi а}доlgдп нФдо иrrеть ввид}, ее предвосхище-
няе по принIц,lпу опереrкающею отраJкения деfiствитель-
ности П.К. АЕохина. 'rПоэтому, если хы зна€м, каJ( до-
стичь цели..., то достиrtение цели будет обеепечиваться
не только воsдеfiствием отрицательноfi а}lоtцrи мотива,
tц,!онноrý возбlпцдения, но и gнергетичесtсrм влияяпем
от преlЕосхищения поло?кительноfi еr.rоrц.rи'8лп€титом".
TaKrrrr обраэом, дости?ll€ни€ цели 6;rдет обеспечивцться
сра:}у .Фулlя охоIl}tов!.льными воэдеfiствиями -- поло]ки-
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тельным и отрицlтедьЕцц, та.х сБоjraть, "rщlтоr п прл-
.-,о*"" [3I.

В биологиqесхой теорпи П.IiАнохшrа, эrdоIý{яr, отво.
.Ф{тся тольБо анерr€тическ&я роль - 

r'xобилизовпть" и
"стишулировать' ltclBoTнoe х достиrкению цели. Гово-
рится, конечIIо, что в сл!rчr.е во9никновения препятствий
ОТРЯЦаТеЛЬНЦе аЦОtЦ,lИ УСИЛI'В&ЮТСЯ, НО НаСКОЛЬКО la ПО,
чеху - ато уrке выlо.4,1т за р!хки биологичесюй теория
ажоцtrй и веории ф!п{кцrонrльвых crcтet . Иg дольнейцrе-
т! и9ло2кения будет ви,4rо почему тоtlог! рода тонкости
прияIц,пIяально не вписнв!.ются в теорию ф)п{кtц{онвль-
ных систем,

Ервтша П.В.Сцопов*"., бволотпqсстоf, Taopir эхG
rг*.'!...[lqдl6ляющее больцrинство хонцетщдЙ рассцаТ-
ривоJrо несовпqдение сr.l.оrmuЁ0 цGп (Оа.кдеrrторв деfi-
ствия|'r'нервной rrодели стишулв','устоновtý,l', Dtlоде-

лх потребвого будучtетю" u т.д. п т.п.) с ревльно по-
л)rченных реsульте.тох. aв.rcor.,o сехвrrтического рr.ссог-
ласования вполяе достаточно для во9нихновеяlrя отря_
ц8.тельных аr,rоц}rй. Что :rce хаса€тся полоrсительных
ахоIц,!онвльных состояний, то ови трf,,lцrlц{онЕо prccrraт-
ривались и продолrкают рассraатриваться кщ( резуль_
твт удовлетвореяия потребности, т.е. совпцдения Ерог-
Hosa ("в.rсrдеrrтора,", Dфферентной модели" и т.д.) с Hs,
лtпчной аФф€рснтациеfil| Р, c,E9l. 'Ни в о.qrоfi иs рu
бот П.К.Анохивs. uы н€ ltaпrrи упоминания о ToL{, что
наряду с сод€рrкr.виеrr (cerrarrTиKoй) цели хоsг всяrолfi
ра.3 прогноstdрует r€ро*tЕосrъ сс достиrýения. Что хь
сается наrлей теории, то для нее 9тот lдожеI}г явдяется
irюqевцtt... Введение катсгории BeporTEItcTEDю Ерогю
rl!роЕ.Еrс [Феfircнберг, 1903| cpasy ?t(e расширяет преде-
Jrы Ери}dенишости lгеории Б ре8.льно Еаблюда€raцм фах-
Ta.rrD [6, с, 60l.

П.В.Сиrrонов приводят следrюцp!с примеры. ПЛите-

ра.тура п€реполнена акcllерим€нтальныrrи д&няыrм, сви-
детельегвуюцц,l!aи о :lавпсшrсIll ачоlЕоЕa&Еопl Еаtrрд-
:сЕЕд от rс.rЕtlщ'l потребшстя (штваrщ) п прогвоsr.
tюванrr, вGросrЕоетr €е lrдЕлеrвореЕIд. Наrrричер, бr*-
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ло уега.новлено| что частота пульса у баrrковских слуrrсь
цц{х 9ависит от сгепени их ответственности (счет ба:rь
нотов р8:]лиtaноr9 досfоинств&) и холичества инФорхs.
щ.rи, содерасrrrцейся в одвой операц}rи. ..,Наибольшее аrrо-
Iц,lоtl&льное напряrкение у собаt( (визг, лаfi, чесание, ца-
репанъе хорrrуlвхи) ва.блюда.лось при вероятности
по,4срепления 1|4, i rю raePe продолrrrения опнто -при 1:2. 3начение инфорrrarц,rонного фаtсторs. выегупа€т
особеяно отчетливо в опцтr:с со спарснньlrrи аgrвотньши,
хогдв оба партнaра получают рrдное количество ударов
тоюм, но только одl{н и9 ниl моrlет предотвратить наtФ.
эание соответствующей инструrrентальrrой рса.rсrцлеfi . По_
КОSаНО, ЧТО Яlr€ННО У ЭТОГО 

'ФlВОТНОr\О 
ПОСТеПеНЕО ИСЧеSа-

ют при9яrfiи cтpaх'a' [6, с.19].
lloprryra эшо,!гt пrфоршrgошfi тсорш аrпоф

Вероятность - понятие инфорrrоцt{оннос и свяsаIlо
с оценхой ЕнфорrdвIlии, поступающсй из BHerr.rHeй средrr
для прогно9а. вероятности достиrfiaяия цели. Это эь
gгавляет П,в.сиrrоновr пытiться переопределить и все
ф!аэиологичеФ(tIе понятия, l!шtис кш( rrотrrвоrдяя, потреб_
ность, поведение и т.д., TIJ9Ke в .герцинtх инфорtaаJши
внецrней сре.ФI. Но HlJa эт} поIщтхs. прсдставляется не-

удачной по .Фуra прltrчпвlJal во-первых, 9то совсрIценпо
яичеm не дs€т и на тц(их понятиях никаýой теории не
построиIдь (инфорrrшцля, которую человек и5влека€т из
внешней средрI, настолько raноtэобр&зяа., часто неосоэ-
ЕанЕа, что в настоящее вреrrя нет т,еории, которая бы
ее оrплсывала), во-вторых, с точки зрениJl поня!гия цели
потребность и хотивацtlя являются сугубо внутренниrrи
98д&чаlJи оргоt яэraа и !дlформшц{я от внеЕtней средЕI о
вероtrгности дости)rпения этих целеfi хоrпет иuеть толь-
хо вспомогательную роль. Это стлвит понятие цели, lto-
тивацш,! и потребности Еа первое место, & понятия ве-
роятностноI.,о прогнозирования и аtдоrц.rй - н8 второ€.
Тем яе ченес вrдоIц/tи, х!х лaы уви.4rж иs тaории П,В.Си-
цонов!r играют в оргщrtiзаIц4и целена.Ерiвленноfь пов€-
дения, rrorкeт быть, даяtе более ва;tr:ую роль, чеш raоти-
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веIц,!я и потребнсеги, чlю шorfieт бцть и застsвидо по-
пнтrться переопределить эти понятия. Но суть дела от
9тоI\о не меняется - несмотря н& всrкность еrrочлй они
вторичны по отноlдению к поЕятию цеди.

Кратко оmtшех формулу эrrоrц.rй, введенную П.В. Си.
}aоновыll, хотя исполь9овать еа raы не будеrr. Приводрrъ
ся 9та. форraуло для аотý, чтобы дать возхоrкность точнес
понятьt ках э}aоIцли связlяы с вероятностъю и что пони_
rда€тся под вероятностью.

"Сlrrrrrируя реsультатц собственных опыт\ов и дDll-
нь!е литсратуры, кы приIпли в 1964 г. к выводу о Tolir
что ,доqч, аепal оmрсхGхtе |0arо8 чGaоосýв l! ,cuaomrt}a,
rапо -лйо ormyмrrrodl поtпрсбносmч (сс rачесmев u асauчь
|al) t ссроrlпtлоЕmч (еооло*хосmч) се уOослапоорахлLr, зоrпо-

рух, lоrs очсNtсвелп нв осхооG ,сt{сmччеазоrо v рвхсс лlрuобрс-
mсххоао trriuau?yctlrcoao овшmс,, В самох обrцем виде
правило вознихвовсвия ния аraоrц.tй шоrtно прсдстовить
в виде струlсrурно форrrулн а - lЕl,(Ип - Ис),.,.l,
где а - аtaоtц?lя, €a стеттень, кtчеегво и энаrq П - си-
лt я хrчеегво актуальной потрсбности (потребность тlь
?ке ихеет свой знаrq потребность, вызывающал uотиваIц{-
овное воэбу:кдение, ихеет отрица.тельныfi энrк - E.B.)i
(Ип - Ис) - оц€ша вероrтЕостr (эоsrrо;сности) удовлеtг_
воревия потребности н0. основе вроrцденноI! и оятопене-
тичёского оrтыта1 Ил - ш{ФорхrJц.rя о средс,гваr, Ерогно-
егически необхо.Ф.rrrых для удовлеtгворения потребностиi
Ис - t'Ефорra!.rцая о срадстваra, которыtaи р&спол!лаёт
субъеrtт в довный момент. Ра.эумеется, эlдоIц,!я зависит
и от ряда. других фiхторов, о,щlи из которых н!.ж *оро-
шо иэвестнIJ, о о существовании д)угих хы, возхоriно,
€ще и не подозрева€ra... (на.rrриrrер, дуr(овныl - Е,В.). Но
все перечисленнr,rе и подобные их ф&rсторц обусловливs.
ют лицIь вариаIцIи бескояечноrю мноrюобразия ахоtц{йl
В Т9 Вре}дя к116 дgoýl.rrpr.tJrrl п лрстатоЕIдцr лвлID,F
сп lpa... и ToEIo .ща фаrтора: потрсбпосв в верdсг
постъ (возшlrrость) ее ;lлрвлелворGrцr. ...рсчь идет не
об rнформаrцли, потребность (на.при-
мер, о возникшей опвсвости), яо об информацrrи, неоЁ
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хо.щltмой для удовлетворения потребности (наприrrер, о
том, хах бту опасность избеrквть). Под инфорrrаlддrей rrы
пониliа€ж отраrсние всей совох;rrпlости средств достиrпе-
ния цели: 9к&ния, хоторыraи респолага€т субъехт, совер-
Iленство стэ навыков, енергетические ресурсы орг&низма,
вр€rдя достеточное или недостаточное для оргаJlиз&lдрlи
соответегв)rюлц,!х действиfi и т.д. Спра.rпивrется| сто-
пт лд в тахох случа.е пользоваться терминоr, "жнформь
rия"? Мы пол!ла€х, что стоит, и вот поч€raу. Во-первых,
моэг, пенерируюццпй эrrоIд,ли, имеет дело не с с!д{ими нь
вцкrдди (куда входrат и треяировк8 периФерическогэ ис-
полнительнопо аттпврата), не с садaиliи ояергетическиии
ресурсами орган!{9taа и т.д., а с афФерентацI.rеfi из внеrц_
неfi и внутренясй сре.щr оргs,низхц т.е. с инфорrrаr+lей
об имеюц!ихся средств}х, Во-вторых, все rdноrýобразие
сведений, необходрrхых для удовлетворения воэникцей
потребности и реально иld€ючlr,tхся в данныfi rioraeнT у
субъехта тра.нсфорчируется lrоsгоra в е.Ф,!вt!й Етеграrь
в* поlазатед - в оцеЕу вероgпIосrв дстllýmя Iрлr
(удовлетворения потребностп). Оцснка r(ё вероятности
по свхой природе своей есть категория пфорrrашопая"
[6,с.20,21|. Дшее ато понятие информшц.rи исполь9оввться
яе будет. Испольэоваться будет только упоrrянутая оцен-
ка. вероятности достиrкения цели кш( интеграJIьнцй пока.
затель, участвуюч${fi в образовании аrдоций, Для полу-
чения атой оценки достаточно пол8лвтъt что она. опре-
деляется на етаJIе принятия речrений, исподъэуя всю ин-
Форма.r1rаю полученную нЕ этаrrе &ффереЕтноIý сrrнтеза [3l.

Пвфоршrшошл теорвл ашо@ П.В.Сшовова, пав
обобвlеrоrе tGорЕ П.t.Авоrlrgа.
И в теории П.К.Анохияа, и в теорип П.В.Сrмонова воэ-
никновеЕие цотиваIдlrоrrного воэбуэкдения вы9ываэт от-
риц&тельнне 9моции. В обеих теориях воэникновение
Ерatlятствttй усиливает отр!tцательные 9чоtрtиl хотя са.
мо raотивадц4онное возбуrкдевие оегастся теи ,ке сi,мыrd.
Теория П.В,Сиrrонова точнес Telr, что нaличие оценки ве-
роятности досгиrкеняя цели позволяет, во-первых, оце-
нить возжоr(ность дости?кения цели еIцс до всяrоrх деfiст-

20



вий в процессе принятия решения и lror€T бнть даясе
отказ&ться от действиfi и преддочесть "синиrlу в ру-
к&х, чеl, журs,вля в небе" (переключ&ющая фlrнкlдrя erro-
ц}rй, п.2), во-вторых, a"/цехватно, в соответствии с вероят-
ностью, raобилиsирова.ть оргвни9tд для достиrкеяия цели
(коrспенсаторная фунндrrя эхоцрй, п,4) и, над!онец исполъ-
зовать волю (п.б) для прсодол€ния прегrятствиfi,

Понятие'а.ппетит', рs,ссь{атриваэьrое в биолоt,ическоfi
теории arrorprfi, есть предвосхищение полоrкителъной ачо-
Iц{и} в:о Ее саш полоr(ит€льнrя ахоция. В теории lKe
П.В,Силrонова сшaо дрёдосrщэше дрсrпaеЕд цеrr с
пепотороf, вероаrвостъю является причиноft во9нпквове-
ния полоr(ительных аrдоrцrй. ПУлрводствве всегда есть
результ8т у}ке происход8rц€го (юнтifiтною) вэаrrr.од€й-
ствия (5rдовлетворения потребности - Е,В.), в то вреr.я
ка!с рqлрстъ (амоIg,rя - Е,В,) естъ оа.щве удЕозствIд
в свлзп с растущ9й веро8rЕосrъr, !,дрвлстворсшл потрс6.
яоств'l [6rс.90]. В дальнсfiшсrr rrы будеrr придср]хиваться
т9чки зрения П.В.Сиrдонова и понятие Па.rrпетит" биоло-
гичесхой теории аrrоrдrrй исполь9оваться не будет.

Иэ предддцrц.rr &ба&цев след!,ет, что введение Е&-
раJ{етра. вероятности достиrкения цели позволяет объяс-
нить во9никнов€ние а!aоций др DcrlEI &йстэd нr сть
.4,ли принятия реrпениfi. Эrrотлrя возник&ют ка.к реэуль_
тат Е€родтЕосrюю прогЕоrlроваЕЕЕ Еоrхошостп дрстl_
Gш*цел.

Возникrrовение полоriительнцх аrrощаfi в trеорйи функ-
ционельныI сиепеu, свяэанное с удовлетворением пот-
ребности и доег!окениеll поставленноЙ цели (совпадени-
ем достигнутого результат& с еrю пре.ФосхицIениек в
акцепторе рззульт!.тов действия), объясняется в инфор-
rrа,Iцаонной теории еrrоц!!й несколько яна.qе - к&rс уве-
личение вероятности достяrкения конечяоrэ результЕ.т8,
вслсдствие сго фавrпчесюго достюхения (оценка. вероят-
ности стад{овится равной или близхой 1). 'Инфорrrаци_
оннля теория ахоrц4й справедлива не тольхо для срадни_
Фельво сло7кных повед€нческих и псl4}Еческих а.хтов, но и
для геЕезпса лобоrо акоrцдоrавЕою состоmа. Напрп-
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}rер, по!оштельЕа5 arдощл прl ед возник8€т 9а счет
интgгрsJd}Iи полодового возб)Dкдения (потребность) с аф-

Феревтаrцrей и9 полоети рта| о ра-
стуцрй взроятвостr !rдЕлеlrорец8 лршоf, потребвостя
(вероятность усвоения IrицI}I ств.лs, првt(тячески ра.вной 1,

rtосюльку Iмща попs,ла в рот - Е.В.), При иноt соегоя-
нии потребвости та,r!с аФферснтцtt{я окuхется 9мotцIo-
нlльно безроsличной или r€нсрируст чувство отврадце-
няя" [6,с.37].

Возrмrqrовение полоrкительнълх gмоцtrй в реэультr.те
полоrкительllоI! рассогласовшlия, хогда, например, полу_
чlallое превцша€т оrкид!€rдое, - действителъно нс мо_
;rет бrдть обт,ясясно беs всрояттrостного прогноsировь
ния. 'Опираясь на. свои 9Бспериментальныс исследовь
ЯИЯ, ldtt HBcTrJnBBex, ЧТО Лйа ВОSЕ!ЕarВСЕlЛ lЮrОЕТС&.
ш, эюd, тав *, rаБ ддr воаЕЕtоэешr ешощ:l отрп-
Ц!Т€DЕд, псобrот.**r Есудрr.IеIDорGffiаЕ потрсбвосrъ
r рассоfrаGоDмс хGБдr прогtю|юч п валв.поf, дрй-
стDЕ!еsmстьь. Тольхо теперь речь идет не об о,щrой
лидь сaхаЕr!иве (содерхr.rrяи, качествах) целиr но о е,rr.
,mхосmлr ве doomt*oHttl. Иrденно прогнозирова.ние вероят-
вос!м по9воляет получить поло2rýательное рl.ссоглiдовl.
ние, превьпцение IJол)менного нrд оrrrида€r{ыrr. Введс-
ние пl,ршдетрь вероятности достюпения цели, делr.ющее
воэшоrкщх полоrоfl!ельное рассоглвсованиеl Ередст8вrя-
ет sсрво наrчей концев{r!и эrrоrцаfi" Р,с.89190!. Иллюстра-
Iцлей воsникrrовения полоr(ивельной амоr{rrи в реэульта.те
Iюдохительною рsдсогл8сов&ния является следуюrrцлfi
ахсперих€нт. uB нвrлих опыт&х нЕ DKpaHe, устшlовлен-
ноrд перед исm{туз!dыrd, проецироввлись нвборы и9 пятrа
щiфр - едlllнrlц п н5rлеfi. Исrrнтуежопо пред)rпрецдали,
что Еекоторне и:} к&д)ов| содер;квццrе обцрrfi приsна.rс (нь
примерl .Фа нуля подlяд), будут сопровой(двться гуд-
коrд. 3вдача исItытуеrrоIэ состояла в обнарlгасении этoтэ
обцlсtrо приэяаrса,,. До воэникrовения псрвой (кох прь
вило, оrцибочной) гrrпотеэы относительно поlц(репляa-
rдог! приSнlк} ни новне Ецдры} ни гудох не вы9ывади
КГР (ко:rсrrогальвtничес*:й рсфлеЕс - Е.В,).,, Возних-
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новенис гипотезIJ сопровоrftдается КГР,.. После фор-
мирования гипотеэы воэtlоаýtы дFе ситуацвиl которые
ЦЬI Р&ССlr&ТРИВ8€М В ХаЧеСТВе аКСПеРИМеНТаЛЬНЪ,IХ ЖO,

дслеЙ отриц8телъноЙ и полоrкит€льноЙ эмо[Е{ональнtJх
рещqц|й... Гипотеза ве верна, и к!др..., содерrсаrцl!fi под-
крепляеццй призЕаtс (и, следов8тельноt не подЕвер?l(дrю-
uц.rЙ гипот€эу. - Е.В.), не вы9ывает КГР. Когда :ке гу_
док пока9нва€т исttытуеraому, что он оцIибся, регистриру_
ется КГР кsЁ ре9ультат рiссоглr,соваJIия гппотезы с нь
личныti рLrд)rrrй:пел€ra - случаfi, пре,щ/счотрснЕыfi хон-
цспtц{яr.и l'а,кдепторо ре9ультпта действияD П.К,Анохина)
"нервной rrодепи егичулr.' Е.Н.Сохолов! и иra подобны-
}aи. ИспытуеиьЙ несколько рц, меня€т гипо|пези и в
кstсоЙ-то мо}rент он!. на.чин82т соответетвовать дсfiстви-
тельности. Теперь рке сахо пояrеЕе подреЕдлешопо
rад)8 вIдiLЕаGI tГР, а сто tю.шр€tlrеше Dудош Ерпэо-
дт в eпl€ боаее сrшцпr;озlrгадfiЕЕrtrcсш с.Фtlгаш.
Кдrс понять втот эффехт? В.дь в даt{но!a случа€ проиэоlц-
ло полное совЕвденис гипот'езIJ ('охчеrrтора ре9ультата
действия', trнервноfi riФдеди" и т.д.) с н!.дячнЕra сЕиlrу-
лоrr. Отсутсгвие рассоrлr.совrJrия долr(но было бы по-
влечь за собой отсутствие КГР и дtугих вег€тO,тивннra
сlФигов. На сцaоra д€ле в посл€lЕl€х случr€ rrý тал-
,хе встречlзllся с рассогла.совшlиеxr но рассогл&совlниец
иноr9 род&, чем при проверке ло:rсrоfi пипотезы. Форrrи-
руючцrfiся в процессе повт!орныI сочетаниfi пропt{о9 со_

дерrсит не тольt{о вфферентную ходель цели, не только
ее сеrдаJIтику, но п ЕероатЕосIъ достиrкения атоfi цели.
В rдоrсетrт подкрепления хадрs ... гу,цFоrд прогно9ирус_
мая веролтЕость решеш8 sа,дрчп (гравильносгь гипоте-
зr,I) pesro Boзlrocla, r ато расGогдасоЕаше ЕlюгЕоrа с пФ
стуrrrэшей шОорrаrrдсfi tlplEero п сввцоf, IЕfР таr вс.
r.eтaпEtror.y rошG€gту полоатедво* шцовашво*
реаrаrrл' [6,c.26t.

Инфорrrвrgаоннля т€ория эхоцr.rй поэволяет вь!делить
НеСЮЛЪКо рцrличнъ!х фу-_q.r аrлоцй, которые привед€-
яы д&лее.
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2. Переrлочаюшал фуявпд ацощf,. В теории функ_
цу!ональвь!х систех ста+щ,tя принятия репrеяий бr,rла недо-
ствточно точно определень Внрв,боткв хонкретного пла-
на. действиfi [8] ва основвнии всех воэмоr{ннх способов до-
стиrкевия цали, извлечеяндх из п8д{яти н!. стц.ц.rи аФфе-

реtaтною син|г€9r, невозцохсrrа без вероятностного црогно_
эировшIия и аrегивноm )rчастrя аraощ.rй. Действит,,едь_
Hor если еgгь llноrкество рц)личных способов достиrсс_
ния цели (налrрихер, при двt|2кении по нсхоrюрой мест-
ностп), ихеючgлх раэную вероятность, р8:rличнце анер-
гетические эатраты и рцrличньле возйоrкнне опасности,
свя9аJ{ные с отрицательныuи 9lrоIlияхи, и т.д., то зr,дачL
становится ва.rr хиниrrlrrд трехплра.raетричной - вероят_
ность дост!lr3ения цели| суммарное значеЕие отрицатель-
ных errorg.rй (от внертзтическиr( 9а.трат, опасностеfi, рис-
ка, тру.щrостей и т.д.) я зн&чение полоr(иtrельвнх амо_
цай (от досfиrкения цели(ей)). Причеrr хногие реtцения
будут очеви.qrо ЕеGопостаЕIшt ! rrехrду собоfi. Для эффек-
тивноrý ra€хаяизrда принятия реrчений необхо,4,rм синтез
всех Dтих покаэателей в од!!н rtaps.raeтp, чтo и делают
аuоtц[и, включая в себя xarc вероятность достижения це-
лиi тцк и полоrкительные и отряцотельные aмoll}lи, вы-
рsrкs.юЕцrеся в мноrэобраэии БаtrесrЕе аколЕl. Эхощr
r gЕляfl)llсf, тех lЕвGrраrьш пдраметрох Еа осrюве х>
тороDо прrЕrца€тсл реtпеЕrе. '3ависихость anror{rrfi не
тoлъю от величинъ! потребýости, но и от вероятности
ее удовлетворения чреsвычrйно услоrtняет конryренtц{к,
сосуществуюдц,!* llотивовr в ре9ультвте чею поведеяие
НеРе,ДIrО ОКЦ]ЫВtеТСЯ ПеРеОРИСНТИРОВаНЯЫli На. МСНее BaJl{.
яую, но легко дости?хишую целы 'мяица в рухrх'| Еобеrr-
дает ";rlrравля в нсбе"... С фяэиологическоfi точrса зре-
ния а}aоlц,lя есть шiтивяое состoяние системы спеlцrали-
sировiанIJх lroэnoвыx етруктур, поб;пrсдающсе иэменить
ПОВеДеНИе В Н!.rЦlаВЛеНИИ МИВИraИЗаIЦ{И ИЛИ МаКСИЦИ3а,
tц,tи этоrо состояния. Поскольху поrоате&Еад DIощя
свцлЁтеGсlвtt€т о првбдrсщ удвлетж)рсЕg поtрGб
Ealcт!, а отрtщFтеrъЕая Drлощд - об улдлешr от rt€го,
субъект стреraится ltаБсвld:tIроватъ (усилить| продол-
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,кить, Еовторить) первое соегояЕие и мпЕп!лпзпроватъ
(осла.6ить, прерветь, предотвратить) второе...' [6rс.28].

3. IIо-щреплшrопцрл фупщл аrсоrцЙ. В теории функ.
Iцllон&льных систем Еод цодрепдеЕп€lfi понима.JIась с8дIх-

ц}rоЕирующая афферентшlия и выsваяная ею поло]ки-
тельная амоII?lя, возникакlIцие при дости7кении цели и
получении ре9ультата.'Целенаггравленвьтй поведенче-
скиfi sfiт, тадtим обралзом, 9&Iса.Iтчива.атся после.щIеfi ca.Trк-

цttонирующеfi стц/цдей. На атой стцlЕ,!и при деЙствии
ра.sдршкителя| удовлетворяющего ведуIц}rю потреб-
ность, - цо.щрепдеЕпд в обrцецрrr-лтош сшЕIсле - tтвpaf
метры достигЕутого результота через рцrдIrе?кения соот_
ветствуюIцих рщепlюров ... выsывают потоt{!{ обратноfi
афферентаrцаи, которЕя по всем своим свойствам соответ-
ствует р адrее за.прогр аддrдировадrныrд своfi стваJд по.щsреп-
ляющеrю рsздра7кителя в а.IсrlеImоре результатов дей-
ствия. Прlа этоrс удовлетворяется ведущая потребвость и
поведенчесrсrr* arcT за.кадпсIива€тслD [9rс.Е9,90!. При атом в
теории фунlшионольвцх мстеш ц)еlЕIолЕла.ется, что ддfi
BceI целеýеправленýых atcтoв, если они Ериводдт к до-
сти7кению реэультата., существу ют соответству ющая эак_
репляющsя результат саfirсr{иониру ющая афферентаrцая и
поло?кrательная апдоIцilя, да.7ке для действкй по ycтpaýre-
нию боли или, на,приrдер, чихаяия: 'Моlкlrо взятъ дпя
цриr.ера. тадсоft грубыfi аrдоIрtона.льныfi ад(т, каfi 8дiт чихаf
ния. Всем известен тоtг педоническrrfi и протопатичеcrсrrй
х8.р8Jrтер оцIущения, которое чедовек получает при удоч-
ноlд чихательноlд акте. Точно тад{ хсе известко и обрат-
Еое: неудавIлееся чиха.ние создает яа Kafioe-To вре}дя чув-
ство неудовлетворенности, Ееприятное ощущение чею_
то ýеsадtоЕченного. Подобные копебаrrия в апдоцI4оЕаль-
Еых состояниях црисуцц,r абсоштшо Есеш }кIЕзненно ва7к-
Ецrd отправлеЕияlд ?кивотных и человеке" [1]. Необхо.lца-
rrocтb суще ствоваяия попо]к!dге льнълх аrrоцдJlй, зав€ршаю-
rrmx л юбоft целеналrравленнцfi a.rcT деft ствиfi , аргуrrенти-
руется Tatсzкe следуюIцI4rdи сообр аасениями:'Следует, од-
tt&tco, подЁеркнуть, что амоIцдоЕолъЕое вовбухсдение нега.
тивного херактера, каfi устаЕовлено, обладает длитеirь-
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ныrд последеfiствиеt{ и суrrrrаJц,rей... В отличии от отри-
цs.тельныl' аrдоrg,rй ... полоr(ительньте 9lrоIцlи ока:}ывают
расслвб ляюrцее деfi ствие и харs"Еверизу ются небольrцим
последеfiствиеrr. О,щrадо их гладное бяологическое внь
чени€ еостюит в тroж, что они способнн полноегью ликви-
.q,!ровs.ть центрпльнне и периферические последеfi ствия
прсдrrrествуюцg4х отрицательных омо!ц.rй. Тахим обрь
эом, rпобос.Фстr:aЕе цaд ... дпЕц.щрует лобr*е по-
СПеДРТЕПа lРаТХ)lРеХеЩ В Дra Д|ВТеФЕi!l 

'rДОlЕ]О.ЕаЕЕдI cTpGBcoB. ...Именно по9тоцу никакой техп жиз_
Еи, если он пр!вильно оргLIIизоваll, если ч€ловек прь
вильно испольэlrет отработаляые в ходс оволюции меха-
НИ3ХЫ СМеНЫ ОТРИЦаТеЛЬНЫХ 9lrОIЛlОНаЛЬНЫХ ПеРеrКИВа,
яиfi полоrrсительяыrrи в процеесе индцвидуа.льноfi и со-
rцалъяоfi целен!.пра,вленной деятельности, не опасен для
здоровья|l [8,c.1&20t.

П.В.Симонов покв:lываaт| что Ееобtодсъш усrоDr-
еш подреЕrецtlЕ является не деfiствие под$tрепляюrцего
рsэд)аJкителя (свтrкц.rонирующей вФфереятшдии), s дFй-

аХоrЦd прв ЕашtIпЕ коIrв.trr.Gгl:гrJ
"O.qra.rto ни аФферентаrц{я из подости рта (са+rкrrдrонирую-
щья аФферснтaлия - Е,В.), ни голодовое возбуrýдение
(хотивr.rця - Е,В.) са.ми по себе не иогут игр!ть роль
по.4(р€пления, обеспсчивоющего формирова.ние ивстру-
ментальяоtý условtlого реФлекса,. Только янтегрвtц,tя ю-
лодового возбуахдсния от фаrстораt способвою удовлство-
рить даIrную потрсбность, т.е. мехаЕиэм, генерируюrrцай
Iюлоrат€&цую ацощ]Е, обеспеrrивает выработку услов_
нопо рефлексаП [6, c.g,tJ.

Тахим обрпзоrr, для подрепIепrд
Фrrюrсд ,ща фаrтора - мотЕва.щошое
пол)ятGлъЕвд аrоlЕд, оэнEчвющад увеличевIпе вероят-
ности достиrпения поставлgнноfi хотивв.цдей цели (при,
BoэMorrtнo, еще не достигнутоfi цепи). Участие оценки ве-

роятности в 9моIц,!ях сра,эу ?к€ деда€т по.4sрепленпс бо-
лее точнtJм: при лобом цавэ втеред в достиапении по-
стrвлснной rдотивац!!еfi цели, xoтoplrlfi фиксируется по-
лученной обратной афферента:rrrей, свидстельствlrющеfi

п
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о прибликении целиt внэыва€т полоrкlfl.lельную аrrоIц{ю
и по,цiреплени€ тех хо9говнх структур| юторые осуще-
ствили атот Iц!л. Следоввт€дьно
вероятl{остяош прогно9ировl.llии, подреЕ-
леве rаGФю !rспсппою цrага дйстэd, lrЕеrrtшаЕ.
цспо ЕероятЕостъ дрстrfешл ховеwоf, цел (в то вре-
мя к!х санкIц4онирующая аФферентация и Еолоrки!елъ-
ные aмоIд,tи в зеории П.К.днохина по.4(репляют тольt{о .

срr,!rу всю последовiтельность действиfi, приве.4цую х
дости:rсению цели).

Мы не будем ра.ссrдетрива.ть поtiа что спорную воэ-
мохiность "негат!tвноIэ по,lцсрепления't. OcTrBrлlr ее до
анDлиэ мa,тсм!,тичсскоfi модели работн rrоэга в посл€_
дуюu+iх работах. "К тоlrу ?к!е термин "нега.тивное под-
крепленис" интерпрстируется ра:rличными авторr.raи нс-
однозначно, !. во многиI случаях, особенно приrrенит€ль_
яо к инстру}aентlльньlrd шетодtлк!l,i аrстивноrэ иэбегь
ния (avoideace), саJIостоятельяость фшrиологllчесхого ue_
хвIIи9lr& отрицательного по.цtрепления вообце отверга.
ется или ст!вкrся под сошненltе' [10, c.225t.

ПТJlrГ.rrГaiЭiТrr|,ТП

4,
в.). Гшершбвrrпзаrцл Е€пеrаtrЕ. П...При возниrсrо-

вении аxоtд,лонального нO.пряrкения объем ветgта.тивнцх
с,ФиIэв (учаlцение сер,цlебиения, подьеra кровявого да.в_
ления, выброс в кровяное русло тэрraонов и т.д.), хах
првв!{до, превIJIда€т реs.львые ну]к Фл оргsяизха. По-
ви.Ф,!raому, процесс ecTecTBeHHoI\o отбора заrсреrпrл цсле-
сообраэностъ атofi иsбыточной rrобилиза.rц.rи ресурсов. В
ситушрrи прагхатичеоtой неопрсдсленности (а ихснно
она :сllc харaýтсрна для воэникновения эrrоrр,rfi), когда
неизвестноr сколько и чеrэ потребуется в бли:каfirцие rrи-
нуты, луtltдс поfiти на иэлишtlие анергетич€свп€ траты,
чем в рц)гор наJrрФкенноfi деятельносги - борьбы или
бегства - остпться беs достаточяого обеспечения rwrсло-
родом и rrетаболическrач'сырьеrr'D [6rс.36!.6). 3аrcпдgюцад Фушщд аrrошfr. ата ф}.нtýц.tя
является в определенном сжыслс обратной по отноlдс-
нию к обогащснию функциоЕальных сиегех в процсёсе

27



ориентировочЕо-исследовLтельскоfi деятельности. Рцr-
витне ф)rнхIц4ональнце системы иraеют богап,Iй ахцеп-
1,,ор рв)rльтатФв деЙствия и, 9я8чrfг, большое хноэ;е-
егво контролируемIJх пусювlлх, обстановочнь!х и сиг_
налrэируюtlц,lх о достиrкении ре9ультl.тов проrд€2rсуточ_
кrлх действиfi стиlrулов. В новоfi веобычной обстанов_
ке часть этих егиl.улов шо)l.ет отсутегвоввть и, следо_
вiтaльноr фlrнкrц,rональные сист€хы в яей не сraогут cpr,
ботать. В аточ сл!rч!€ необхо,Фа.{о осла.бкть требовь
ния к поступаюцц?rм стиrrулаu, что и делоется амоIцпя_
rди. В новоfi необычной обстановке нельзя получить хо-
рошую оценку всроятности и, следовательно, будут воз-
нихать отрицааельные аtaоцI,rи тр€вогп, стр}ха или бес-
похоfiства, и9llсняючц,lе форrrr,r поведения. ПЕсли процесс
lrЕрочGшg условного рефлехсr сопровоr(дадтся !меньше-
НИеu аЦОIЦ,!ОНr,ЛЬНОГО Еа,ЕРЯriеНПЯ И ОJЦ|ОВРеЧеННО ПеРе-
ходоtI от доraияOдlтноrc (r.енералиsоваrrноm) реrлирово.
ния х егрого избирательнъlra решсцrяra на условный сиг-
н&д, то во9никновение апrоr1rлй ведет к вторичной rэнерь
лизЕIltlи. $Чех сильнее егаJlовится потребность, - Iм-
цrет ?lt.Нюттен.-r - Te}l хенее ст:еtцrфичен объект, вlлвы-
ва,юпцлfi соответств}rюrцJrю ревлIсчаюS. Пря aTor.r усиле-
ние rютребносттl схорее повыtflа.ет ре&ктивяость х внеrц-
ним егихулrх, чем просто усилива€т ,Фигательное бес-
похоfiство. В инфорrrаIцrонно обе,цrеяной среде (бе,щrой
внешнихи стиrдуладrи - Е.В.) двигетельяOя активность
поло,4rых крыс воsрастала вс€по нв 10%, в то вр€хя K&lc

в обычных условяях она уведичивалась в четыре ршrа
DКаfiнд...l, Нарастание 9моIц{онального яшIря:ýения, с од-
вой стороны, расrпиряет ,щЕIазоЕ п:rвr€паGЕI rj, Ira-
IяrЕ ,tЕраш, а с друmй епоронц,
'пршлтrл репlсшя" при сопоставлении атих ангр!.мr,
с нвличньЕuи стиrrулаци. Тая, r.оло.qrшfi ч€ловех нiчи-
неёт восприни}rать неопределенные стиuулы в качестве
а.ссоц}rируюtцrrхся с rищеfi [Мс CleПand, AttinBon, l94Et'
[6,с.3Е!. "Воэнлпоrовение эr.оrlиона.Jlьною наJtряrкевия со-
провоrкд!€тся переходо}a ti ияыrr, чех в спохойноx состоя-
нии, ФорraЕra поведенияr принIц,rпа.ra оценки вяешних сит!
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налов и реалирования на них. Физиологически суть ото-
го перехода. мо]хно определить каfi возврат от тонко спе-
Iц,л&лизиров&ннъ!r( условнЕ{х ре!дlllttfi к реsлироваrrию по
Ерщу дrrEE Ir А.А.Ухтоrrсхого" [6rс.3б|. 'frошек-
саторЕое ахоd заrлючаетсл Е ц зац€двю-

ияформшрrю - Е.В.) porBD [6,с.Зtt,39t.rцей (недостаючцrю
DЧто касастся поло?кительных амоцlrй, то их кохпекс!.
торнrя функrрrя ре!.ли9уется через влияние на потреб-
ность, иниIц4ируюццrю поведение. В трудlой ситуаIии с
низхой вероятностью достиrпения цели дlrк€ небольцrоfi
успех (возрастаrrие вероятности) пороfiдаст полоrкитель-
ную 9rrоцrtю вооддцевления, которая усиливrет потреб-
ность достижения цели" [6rc.30l.

5. Пспrофrзподог!д Еоп. Выцrе хrд говорили, что
при появлснии прегrятствий отрицат€льнъ!с Еrдоtрrи уси-
ливаются, давая дополнительнос энертtтlаческое обестtс-
чение для прсодоления препятствия, Но такос усиле.
вие осуществляется в ра.}aках 9нерr!етичесБих Bo3}rortнo_
стеfi далrrной потр€бности. Если rrрепятствяе значитель-
но, то достиr(ение да.rrной цели rдоrзет быть, тех не ше-
нее, приост8.новлено. Что бы цlиостадrовха дсfiствиfi не
происхо.44ла. при к8fiдом серьезном препятствии, а хоть
иногд& продолrкалось Еесtдотря на препятствие, необхо,
,4,!}aо иметь дополнительное и Ее:rаввсrшrc от потребш_
cтtl BEapneтEtl€croe обеспечеше. Тадсиrr энерпетическиta
обеспечением является Еол8.'...Трудяость постиrtения
ttодлинных мотивов поведения и породI,rла. убеrr!дение в
ноличии lсахих-то сверхрегуляторовr которые упр8вляют
потребностяrrл, хотя и не всегда справляются с ниrrи...
В ка.честве тахих регуляторов тр!..Ф,пшонно ра.ссrr&тривr.
ют волю Е со5Еа!Iе. Ни:rсе rrы постарr.еllся поБаl}а,гь, что
воrл не упра.вляет потребностяrrи, а присое,щлнившись к
кщсоfi-дибо из rпtх, содеfiствует ее удовлетворению. Чтo
кас!€тся соsраЕ!д, то оно за,Ilято воору?кениеrd потребно_
стеfi средства.rrи и способа.ми их удовлетворения. Ть
ких обра-зоrr, r вол.8, ! есть р€3ультат траЕФ
форr.аIцrr атап их дальнейчrей ра,зработ-
ки|' [6rc.160l. "Мы полlлв.еltr, что филогеЕетичесхой тцlед-
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посt sлюfi волевоrэ поведен!!я является "рефлехс свобо-
дцIП, оrп{саннъ!й И,П,Павловlлм. В сопротт,rвлении собаки
огр&t{ичflть ее .Фитъпельн)rю активность Павлов 1rвидел
несравненцо больпrее, Ееrпели разнови;цlость заrцдатноfi
реакlt/rи. 'Рефлelс сяободд' - 9то саJaостоягельная Фор-
ма поведения, для хоторой пр€плt€lDIе cJryrlт не rreнee
s.декватннм етЕQlrоrq чеta Kopr.t для rплrцедобыватель-
ных действий, боъ - для оборояительноfi реаfirцrи, а
вовrЙ 8 Ееоrq.ФшIfi ра9д}аЕтGrБ - для ориентиро-
вочной.,, Столrсrувпrись с ттрсградой на чrги Е lп{чlе,,(и-
вотное яачин8€т истtользовать не те ворианты действий,
Еоторыс PaJ{bIлe приво.Фaли к mдtцевому по,дrр€плению,
но хрaJ{яцlIr€ся в пад{яти стrособы преодол€ния с{о,Ф{ых
препятствий. ПrrcHrro xDpariтeP прегрr..ФIt а не rтервич-
кцfi уотпв определяет cocтtв действий, перебярвемых в
Ероцессе организаIglи поведения, способнопо обестrечить
достиrФние цели... Лt(Еивность вызванна.я преградой,
в опрсделенных случаlilх raоrfiет оттеснить первоI'lчаль
ное побу?кдение на второй плвII, и тогд8 мы встретиrrся
с уЕршl!оц с rtоведевиеta, где преодоление ст!.ло само-
целью, а исхо.qrr*fi }aотив утрвтил свое зtl8чени€ и даjкс
9абытф [6,c.102l. 'Ита.lt, воlл ееrъ Еотр€6юсtъ ЕреодпF
llт]тi Karc всяхlя иная потребностъ она uorleт
явиться источвиком полоrýt!г,ельны, или отрицетелЬВlJХ
ахоцrаfi, обусловлеrтянх c!.rмrr Фахт9rr преодоления (или
непреодоления) прегра.,ш до ToTll KEIr будет доемгнуте
конечная цель... За.хетиrt, rfт€ вмеIпат,,ельство воли не
отменяет !виверсвJIьную регулируrоtцую фуЕпI}rю аrдо-
rдrай, посr<ольху 9оr. вIGшаеtсg в rrо,ч7р€цtпо x<rTlIBoE
опsтъ-таЕ Еа уровпе вrю,wi' [6,с.162].

2. Потребвости и парадоtrс цели.
Синтеэ прянrцапов целепол!л}яия,

вероятностного прогноэиров8.Ilия и предсхазания

Проаrrвлизируем ltнформац}rонную тrорию аrrоrgrfi с
точки 9рсния приЕрrпов целеполlлаJ{ия, вероятностноl,о
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прогЕо9ироваЕия я предсБазанпя. Это поэволшт Еадд син,
ТеЭИРОВаТЬ ПPI|HI!!!TIIrI ЦеЛеПОЛ8ЛlЯИЯ И ПРеДСБа9аНЯЯ На
кефорriальнош уровне.

1. Потрсбвоств.а, освоЕа ! лрЕЕ)rцрд с!да челФ
поDсдFЕд. Посхольку потребностrt и есть це-

ЛИ, СТаВЯЦ{ИеСЯ ПеРеД ОРГаНИ9liiОra, ТО &ВtLЛИ9 ПОНЯТИЯ
потребность является достоточно B8iKHъIм.
cTI @лýьтсr.rвgrуцGй спrоfi шбrп целевапршrсшс

ПДопуцlение х!д}lх -то иныI !дсгочttивов шотя-
вацt4и, существуюлрIх рядоц с потребностяхи и неs8ви-
сицых от ниJ(r во9них8ят, по наJцеraу чнению, по .Фyм
пр!tчинцr. Во-первых, raн нередко эвбываэrr, что уста-
KrEtg, цGmсIЕ, ЕтерGсtд, цел субъевта вlштсr про-
п:]водш от Еотр€бЕосtсfi, поро)fiдаются иt и.,. Во-
BTopIJx| }dы все елlе недооценива€х богатствв и разно-
обрвэхя потребноевсй, упорно сводя пI к огра8ичеIдIоr.у
числу rdа.веряально-бяологичесrоrх потребностзfi в mпцq
одеrýде, ,хилище и т.п. ... Вхесте с тех в нrстояIцее вре-
мя убе.Фrтельно поквs!дlо, что потребностъ в ивФорraal{тди
(в новиэне, изженчивости внсшнеfi сре.Фt) является од-
ноЙ из д)евнсlfuцих и саддостолпельянх потребност€Й ,rи-
вых систем. Оrrнтц с тшз каsнвлдrrой сенсорной деrцlи-
ва,щаеfi у,кивотных и чедовека., исследоваяие феноtaенов
ивФормstц.tонного юлодtt{ия и сЁуки слуэкат убе,щатель-
rlыr, тому подЕверJrсд€ни€х [Вефпе, l974t' [6, с.t4Бl.

Инфорrrаrgаоняая теория аrдоIц{й П.В,СIцaонова позво-
ляет с)Ецественно Еро,Финуться в пониман!ди роли пот-
ребностей в ll{и:!ни ,кивотных и человека и! в чtgгно-
сти, объяснить в чG}, принIцlпиO.льное раэлиtrяе ц€Jцду
ltолохитeльЕIJltи и отрицателы{нuи еrrоrдаяrrи. Приве-
деlд сначал& обr,яснение отого р&элиrrиJr, дщlное в ин-
форrrаrцаонвоfi т.еорпи амоrцlй.'Наличие
Е,ц Е oтpшýrleльEJr охоф;rкаsнвsло Hr сБрнвtюrrц,rе-
ся под ниrrи ;pe основныс групн потребностей, пер-
вые из которъсх обсспсчивают сlоIраЕеЕr€ ,@|ьц, спстGr
и результатов их деятсльносмi а вторне - дслаtот
возмоа(вьпa раýЕlтlG, соЕсршGЕсIDоЕаЕе втих с8с!Gшt
усло2кнение их внутренней органи:rшgrtи. Эти .рс груп-
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пы rrотив8lц,!й вслед за Г.Олпортоrr и А.Маслоу rrожно
яO.эвать "потребпостяrrr ryц,щr' и "потрсбшстш ро-
cTa|'D [6rс.160]. "ПрияIшrпаальное раrrлячие raеакду поло-
,tительнцци !i отрицательныrdи эхоtц,ляrrи обнаруасива-
ется Iц)п удовлетворении даrке сравнительяо алеriеятар-
ных потребностей, наrц>имер, потребности в mлпlе. Силь-
ннй r.oлод переrtивасмый субъектоrr кitс отрицLтелънля
омоtц,ля, по6lпкдает удовлетворитъ еrэ любrш съедоб-
ньпrи вещества.lrи, лишь бы и5бr.виться от мучительноr\о
для субъеrtта состояния. Удовольствие, получsЕмое от
пиц(rl| с необr,о,ц}rмостью требует ее разнообраsия, поис-
ка llовьlx питательных вещ€ств, их новых коrдбина.rцай и
способов ттриrcтовления. Иньтrrи словами, даrхе на уров-
не пищевоfi потребности rюrоЕIеЕЕъiе arioщr яграют
творч€сЕ-ЕоrспOвyю роль) содеfiствуя освоению новых
сфер окруrФющей действительноети' [6,c.154t. 'Katc и все
другие потребности, нуцда и рост ин.4,!виlý/ально варьи-
руются у ра9ных людеfi. По-видrамоrrу, именно относи-
тельное преобrrадаrrяе одлой пз 9тих потребностей ведет
к Tordy, что при исследовании таfi незывl2rrого уровня
притяза.rrrrfi испь!туемые делятся Hs, ,Фе группн; ва тех,
кто еЕрGштсr Б yсtrety, и н& теIt кто, главныr, обро-
soмt пsfuает веуспеха" [6.c.l$5l. Валеlо отметить, что
П.В,Симояов сснла.€тся на А.Ма.слоу и имеет вви,щ, еIэ
s.н&Jiиз потребяостей, вхлючаля духовные, хотя о них и яе
юворит явно.

2. Потребвосrrr rr парq.Ф;с ц9лr. Проа,нализируеr.
потребности яуrк.ФI и роега с точки 9рения понятия це-
ли. Парадохсtsльность цели состоит в Tolr, что цель Ерин-
Iшпиально н!{чег! не тюворит о том, чем, KaJc и когда
t orкHo ее достичь, Если потребности Dну:rс,щr" и соответ-
ствуючц,lе иll мотив8дии, вы9ывцюццае отрицетельные
амоцlrи, ставят перед организмом кедстатошо .щффе
р€rщроваЕЕле целr, кеЕ наrтример, сильный голод или
сенсорная деприваJц,rя (которая буквально оэн&чi€т хсе-

ла.ние 'чего-то новеньхою вообшеff), то потребности "ро-
ста', вызывючцtе полоfiительные апдоции, спЕЕо }щф-
фсрсrпцровапr по силе и х&ч€ству в зависимости от то-
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rъ, чем, ка.к и когд& мы доегигли цель. Ter, са.мыш по-
ложительные амоtцди в зяачит€льной степени берут яа
себя оцеЕ!r Еачества дреIrгЕуrопо резlrJrътата п ж!елаr
тельности тоrc гоЕрgЕЕого объеrтв или способа дрfi-
стЕd, которыr. был достигнут ре9ультат. Действитель-
но, было бы нераэуrrно, если бы мотиваJддя ставила пе-

ред оргаrrизмом слицrко}, кснкр€тную цель. Домина.rr-
ты или г€нетически залоr!енные врожденнIrIе "скелеты'
фуншц,rональннх систем ставят перед оргаяизмом lдr,кси-
мально обчцtс ц€ли, IIо9волля в ддльнеfiп.rеrr в процессе
обучения и ориентировочно-исследоввтельсюfi деятель-
ности обогащlть ати функlцrональные систеlды вплоть
до автоматизироваJrяыrt деfiствиfi. Талогю об5rчсния до-
ст8.точно для получения фуннцаональных систе}a типа
'lнlnK,tpln, тахих как реаtсрrя Еа боль| чихаJlие, выделе-
ние и т.д. В атих функrшон&льных систехаr. реsудто!
просI, и если вта "нуr(даD будет устраненв, то цедь бу-
дет достигнута. Реsультат для потребности "нуаtддI'
и долriен бнть прост, lгaJ( ках е,Ф{нственное| что н8.
до достигнуть - ато устраяить даJrную нуr(ду. До-
стиrкение таJ(их результатов и обеспечива€тся отрицa,
тельными DмоIlиямиr иxеюцц4ми беsусrоввую побуди-
тельн)rю силу - устраJrить "нуfiдуП. Рост и развитие
пра!стичесriи бесюнечны и для побlrrкдения к ни}i нуr{_
ны силъно дрлфференrддроваrrнц€ цели, оценива€мце поло-
,rительными эL{оцrlя}aи, не и}r€юrrц{ми беэусловноfi по_
буллrтельной сильJ, а иldеюцц{r.и xs,p&Kтep награ.щ -чем более "высокая' цель будет достигнуте, тех вы-
ше яrлрада. Отрицвтельнне и поло;киl.eльные эllотц/tи,
xat( уrке отмсчалось [3t, играют роль KHyTL и пряника
в целсн!лравленноfi деятельности - кнута для дости-
,1gtlцд деоSlаrFцIII для нормальноfi эr<иэнедеятельности
целей (Пну;tщтф), побуакдаэмых отрицвтельнцraи elхоцlrя_
миt и пряником для достиrпения целй освоеЕrд DЕеrшФ
го (r rЕутрGЕеIо) шра (Dроста") - освоения все новых
территориfi, навыЁов, завоев&t{ие соIцаального статус8 и
т.д., во вяеIцнеra мяреr а TEJtlKe в сопричастности, лхrб.
ви| увa)кении, призн&нии и садiоOхтуализаi{lrи, во внут-
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peнHer, мире (А.Масло5 гу!rш{истическая и е]<зистен-
lрлальнsя психологии).

Если результвты riогут значительно варьироваться
по кочеегву для рs.:rличных способов достиrOения цели,
хаБ, наприuер, в фlrrпсцаональнц)t систе},tах пищсварения,
половоfi, инфорхаrц{онных, духовных и т.д., то нас в атом
случае долrlсlо интересовать не тольБо дости]lсение цели,
но и БачестЕо поФЕдеш)ю рсr!rrьтата. Но кэ.rt вто сде-
лать, если жы прщпалъЕо яе llorкeм вхлюча.гь еле-
м€нтъ! качества в пост!новху цели? 3вать о Ео5шоЕом
,аqGствG рецlrьтата шЕо тоrБlо послG епо дстЕ!aЕr.
ПoaTorry невозlrоrtно егaвить в качестве цели некоторый
качествaвнъ!й реSультат проею потоху, чт9 lдb{ моrкем
еще не зtl&ть, что ато такое. Опред9шть rачество лрстЕг-
Еутопо рез)rетаIа п двть e!ýl оцgшу п ссть фуЕIщд Еодо-

аIоцt. Но хах полоэкительнrя амоrц,!я, соот-
ветсrв!lюцlа.я достиrкению некоторого пачGlств€Еж)во Irý
зуIьтаfа, Morieт ставить 'вцсокую цель" по епо достиrýе-
НЯЮ, еСЛИ ДО ДОСТИЖ,еНИЯ Р€Э!rЛЬТаТа МЫ ДlrКе lle ЗНа€М,
каt(ихи к&чесгвадaи он может облцдать? Поскольку поло-

'lФlrtльные 
эlrоIцrи иlrеют не только опред€ленную сялу,

зsвисяццtю от lачёсrва ооотвстствlrюцсй саЕщоЕiрую-
цсЙ афФерс,втащп| но и соответствующее иr, 9нергети-
ческое влиякие, то тлолько они са.lrи и долкнъ! стl.вить
цедъ по достюкению соответствуюlцёго к&чественного ре-
зульта.та. Но каrсиrr возбlгlсдениеrr (типа, rrотившрiи) сть
вIfгся цель, если еще нет ре9ультата и| следов&т€льно,
вrдзываэttой им поло]кttтелъной оrrоrдди, если следова.ть
логике бпологичесхоfi теории эмоцI4й? 3лесь-то и про-
является тот принtц{пиальныfi rrorreHT инфорrrаlg.rонной
теории ахоrцrй, согл&сно xoтopoм}r ак)щЕ Еоrш!аюt не
толъко после достиrкеЕия реэультата, но и до BoSElц(F
веrя вспопо рсзуЕтата на основаниi' оJцноm лиlль вф
роатЕостЕопо прогкllа достt()кимости атою ре9ультrта в
даrrной обстадrовхе. Прв Еадrш опII?а по достиrtению
реэультата определенною качества, цеЕ шоrgт бrдтъ по-
стаЕIсЕа поrоатедпоfi ающе! сп(е др Еачала вспБопо

за счст в€роаIЕостяппо прогЕоSа достиrкимости
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9той Бач€сrвеЕIоl цеrrЕ в дsяных условиях. Поатоrсу ьа.
чествffi ре5уЕтат сах ставrт цеG по сЕоеrýr.Фстr-
,еЕrю, Ka.tt тольхо подучен полоrсительнцй прогноэ его
доgги2химости в дrfiных условиях. При этоrr Брит€р!!-
ех налячия цели будет ýе тот реэуrIътвт, который ста-
вится соответствую ц,rrд мотива.t{t!онным возб;гtсдениеlr,
& р€sуGтат оllредIеIщrпо Iаче.ства и соответс,гвующеfi
erry более богатой саIrкцzонирующей фферента,щаи и бо-
лее силыrоfi поло:rсите льной oиollwl

Несмотря нt свою силу, полоr(ительная амоIц,!я прак-
тичесхи всегда действует в паре с соответствующей rre-
нее дlrфференIцлроватrной отрица,тельной ахоlцаей. Ca.rra
по себе полоrкительная ацоIцtя консерввтивна, Научив-
шись достигать ре9ультO.т определенною к8.чества, мы не
зна€х и принIцlIмелвно не хо?кем эн&ть, что цоrкно до-
стипlуть существенно лучшего, и вполне мо]кем ограни_
читъся достигн}rтьцi уровнем ре9ульт!.тов, пока случа.fi-
но что-нибу,щ новое (экспериrrеятироваяие, опыт д)у-
гих, поеэдки и т.д.) не пок8rЁет надi, что lдlл nrlнorý
потерялиП, не уrraя что--то делать лучше. Не ост}н!в-
ливаться на месте и яе )rдовлетвор.trгьсJl достигнутъ!r,
качеством 38,сгавляют отрицательнце ошоции, хоторц€
обладвют бсsусловной побу,дхrтельноfi с*лоfi . Сенсорный
голод (сенсорная деприваrд,rая), хаrкда впечатлений, скуха
и т,д. являются приraерrraи
яъЕt, к) ешtщIоЕадьк) отрщтедшlr чотшащf,, прЕо-
ддЕI I
Iаqества

;]

pely&TBToB.
Поаточу обучевие Функцrональных систеli не salcaJl_

чивrстся достиr!еяиеta цели, ств,вящеfi ся мотива.Iltr!онным
воsбlпкдеяиеra, Цель и реs)rльтвт, ставяцц{еся хотив&цtt-
онннх воэбуаlдениех, являются только первой gгупенью
ср€.4,! к8чествеянцх реэульт&тов. Двльяеfirлее р!.звитие
функциqнr.л5цыtr систеl, берут на себя полоасительные
эrrоtцlи, которые н!.чинают свою рвботу с апaоrdli!ональ-
яой оценки качсства ре9ультатов. В eтorr случае дости_
,(ение по крайней rrepe таfiоrю ]ке хачества реSультатr,,
хахоfi был достигнут в пре тJ.r!rцеr. случае, гараЕtтtю.
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ЕаЕо опtrюм. Следватешво, з4щча сводrаса I тоrлу,
чтобн чоryчять резуaБтат таIопо *е !ачесtва, что воэ-
rдorct{o только если ха:к,lщй ра.:] оцеяив&ть результат (уlне
после егю дости;сения), т.е. оцёЕпэаlъ во всеf, полЕоте
сащIЕошруюryю афr}еревтащю реsуетаIа. Поло;ки-
тельные аrrоIц,tи очень вrrкны ддя .jеoтro чт9бы не терять
достигнутого уровня притязаJ{иfi, иерархии в обществе|
достигнутого качества. zкиэни (rиrrди, lкилья, комфорта)
и т.д. для атою поло)хительные аь{оIрlи дол?кны иметь
достаточно сильную анерпетическую поддерэхку, чтобы
несlrотря на большие анергетичесt(ие затраты, которые|
ках пра.вило. требуются для дости2кения к!,чественксrэ
Ре3УЛЬТаТа, СТРеЬ.lИТЬСЯ Х ДОСТИr(еНИЮ ТаJФr9 РеЗУЛЬТа.
та. DБольшую побуrкд юцýttо силу потребностей роста
по сравнению с потребностяrrи нуrк.ФI давно от}aетил& н&
ро.ФIая на.6людательность в известной потьворке ... "охо-
та пуцс Ееволt'' [0rс.155].

DДля правильного пониrjа:rия закономерностей чело-
9€ЧеСКОГО ПОВеД€НИЯ ВаrКНО ПОМНИТЬ, ЧТО ХОТЯ ВСе ... IЮТ-

рсбпоств тесно свяэа.нн друг с другом и редло обнару-
,tиваются в изолироваtIножt чястом виде, они прrЕцп-
пЕадъЕо Е€ внво,lщaн дq)уг пs д!rга Е Ее SахеЕЕют
.цр!rг дута. Любая степень удовлетворения о.qrоrю ти-
па потребностей не избавляет человеt(а от необхо.4{мости
удовлетворять потребности друmт\о типа.|l [6rс.lio].

Дальвейшес расс}lотрение потрсбностей Dнуzс,Фl'| и
'роста' в свяэи с освоением не толъко внеrцнегэ t{ира., но и
внутреннего, духовЕого r,rира требует рассL{отрсния р!.бот
А.Маслоу, где 9ти потребности на9ываются потребностя-
ми "дефиrцата' и Dразвитияl', а TaJaKe гумш{йстяческоfi
и arLзистенlиапьной психологий. Но тадое рассжотр€ние
требует отделъноЙ работId, хотя является прямыr, про-
дол?rпениеч даrrной.

3. Сштеs ЕрщIпов це.Iеrюrагадпя r ЕероsIIrcстяI}
r.'о пропrюsпрова.плз rлавпfr Ерщп работн мозга. Из
пре.ФIдущсго пунtсга следует, что поло'tiит€льяые эмо-
ции сами стадят цель по своему достюкению за счат ве-

роятностного прогЕо5а дости)хи}rости соответствующепо

зб



квчественного ре9ультатs. Иэ переключающей функц,rи
вхоlддfi (п.2) следует, что вхоrlии являются тем иrrтег-

ральяым парад{етроr., Hi основе которого принихrэтся ре-
шение. Мехщlиsrr arrorprfi поэволяет, талиrr оброэом, све-
стя все чноrюобрtзие целе* х ,Фуц цедш: пол!гчения Iю-
поатеъпой эшtщ и ликвидiJц,!и отрщзтевпоl ечо
rщ: йПосrtолъку полоrсrдFельяая аrdоцI,rя свидетельству-
ет о приблихении удовлетворения потребности, а отрица.
тельЕая эraоtцaя - об удалении от неr9r субъсrст стречит-
ся шшЕшrrроЕать (усилить, Ероfiолrкtл,гь1 повторrrть)
первое состояяие и @зrровать (ослабить} прервать'
предотвратить) второе...' [6,c.2Et. Эти,ЕFе цели действи_
вельно являются целямиr так ках наличис или отс!гг-
ствис полоr(ительной или отрицательной эraоtцrtи орга.
ниэra оцýrцIа€т непосредсгвеняо и ати оцIущения являют-
ся критер!tеу наличия атиr целеfi. Karc будет пока9ано
далее, ати ,Ее цели жогут быть предст!вленн в внде од-
ной цели. Физиологически полоr(ительные и отрицs.тель-
ные емоtц,rи являются соотв€тствуюцрrми воэбухдения-
ми.

Рвсс,rrотриrr под)обнее, что 9то зв цели и как они свя-
заны со всеuи ост!.льньtr}aи целяlди. Преэкде всеrc эiJaе-
тиц, что в отноIпении целеfi органиэrrе теория фуяtýцrо-
нальяых сиcтeri и янфорхаJцtонн!я теорлая амоrц.rfi прин-
црIпжs.дьяо рlsличаются rrе:rсду собоfi. Целяrrи оргаIIи9-
мо в тleории фунrсц,rональных систех являются цотива.
tдиовяые возбlпцдевия, ставяцц{е цели по достижевию со-
ответствуюIIIЕIх результ&тов. Вреrrеннвя последователь_
ность цедеfi в теории функrцrональных систек определя-
ется принlцrпож домия8.1tты и процессом принятия реше-
вий, В ияформоtц{онной теории аrrоrц.rfi поБ8lrнв!€тся,
что вr,rбор очере.ц*оfi цели, доегиrкешtе юторой будет
доrrинироввть в деятельностrа органиsча в блихсаfiцrее
время по принцrrпу доxинанты, осуществляется на ста,
дLrl прплаtа7я решениfi с похоцlъю эхоrц,rй, основаннъ!х
на вероятностнох прогноэс цели. Целью при отом явля-
ется дости)хение ж!хсиlrальной полохtительноfi и устра.
нение отрица,тельноfi эrдоции (которая rrorкeт суtцеегво_
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воть о.ш{овременно с полоrtительной). Теперь спраrчи-
ввется, почему доегиrкение атих .Фух бlдоLрtональных
целей (инфорrrадшонноfi теории аrrоrц.rй) прrвод,rт к до-
стижению мотпвационных целеfi (теории Функц.rона,ль-
ньтх систем)? Это след5rет из того, что амоции oTpaJKo-
ют Ередосхщ9яIIе дости?tсения цели. ПредосхЕщеЕпе
включа€т в себя оцсвенную вероятностны!d прогноsиро-
ваJ{ием вср(жтЕосtztпо ддю топо удовольствия (неудо-
вольствия), юторое будет получено послс достиrtения це-
ли от саякIц4онируюцей фферентаIц.rи и оцениваючlей ее
полоrкитеrrьной (отрицательной) аrrотцrи (с учетом arro-
цион&льных затрат на достиrсениG цели). Тахим обра-
зом, в поt{ятии предвосхищения объедg.lняrотся ,ра па-
parieтpa! псрвъfr вэро.*!ЕостЕа.с оцеяrа дстпшraостп
р€9уrьтаrа и вfорой - rачестъо сапщовруюцф афф+
р€втащ, обs оцениваеь{ые аt оrlияuи. Первый па.рrд{етр
отра]к8ет действие принц!rпа вероятностного прогнози_
рования, а второfi парадrетр отраrк!эт действие прин-
tц{па целеполвгвrrия. Отрицательные эxоцлlи являются
субъективЕым отр!rкениех пре,Фосхищ€няя ликвидаIц,!и
веудовольствия ("Hy;rc.+l"). Поло:rсrлтельные эraоц.}lи явля-
ются субъективным отраJкением предвосхищения некото-
рого ка.чественноrc ре9ультатл. Маrсщsащrд rrр€дос-
хIцепд ,!рсtт!еЕlд резуЕтата как для полоrситель-
ноfi амоrд,лrи, TErc и для отрицательной амоц}rи и явля-
ется главвоfi целъю работл raоsга. При максиrrиs&Iц4и
предэосхищения лихвидац}rи Hyrrlщ отрицат€льные амо-
rми ослабевают| а при }rаfiси}rизации пре.@осхищения
получения неlФтороrт каqественного результата полоz(и-
тельные 9rrоrц,rи усиливаются. В обоих случаяr( достигь
ется гдавц]ал цеш работr,r llоэга, субъек,гивно восприни_
маемая как шаlсхшзащл поrозтеrьЕ,r я щшl3а-
I8л отрtщзт€ЕIЕiв axolqrfi. Такиrr образоrr, ес,tlи в тео-
рии функц,!ональнIJ:t систех целями были мотиваJцди и
результаты| то в информаtц,!онноfi т,еории алrоrцаfi -,Fя-
ств€шоfi п гдавЕоfi цеБю рабоrtл чо:tга является }дак-
сиrrиgаIцaя преlЕосхищения достих(ёния ха.rtого-либо ре-
зультата. При атом результа,т соответствующей цели (в
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сrдысле теории Фуншцдонадьrrых систеrд) обязетельно бу-

дет достигнут, таБ xatt в процессе доgги?кения цели вто-
роfi параддетр - эLlоIlt4ональная оцеш(а, ре9ультат8 - фик_
сировs.н и, следов&тельно, маt(сиrdизироваться будет пер-
вый пера.rdетр - вероятностнrя оценка достиrкихости ко-
нечноr-о рGэультата.' что приведёт х дрстI|:ltению резуль-
тата - вероятностной оцснtпе равной 1. Действие (плаrr
деfiствиfi [3t) лолlсlо быть в этоrr случае оргавизовано
тчr, чтобы ха.ж.rщfi еrc щал увеличивал оценк!r веролтно-
еги достпrхиuости юЕ€чною результатt. KaIc ето будет
рассхотрево в следующеfi работе, Главвоя цель рвботы
rrоэга (в отличиa от т€ории фунtсr${ональвых систеrr) до-
стига.ется в g\,ora случа.е н€прерывно во времениt xatc до
н&чал8. всяких деfiствиfi, Ts.K и в процессе действий. Из
главной цели работы мозга выlпекоет прЕr.rЕп дшЕjаЕ_
п,q та-к как для достиrt(ения r,лавноfi цели необхо.щlrrо
п€рехлюча.ться на достихение друr.ой цели после или да.
,ке в процессе дост!Dкения техучlей цели.

Мавсшзя'Iрq предосrщеЕrf, дос!ЕrcЕ!,я реsудъ-
татов и является принIц.!поц работы rrоэга, сЕтеrЕруп-
lщс пр{rrFr* цеIе!юлагща l rр€дрlа5аЕя,
Субъективно он оццlщsэтся к&tt ldsJtсиliизаIц,tя полоr(и_
тельнIJх и минимизац}rя отрицательных ахоrr}rй. Маrсси-
мизаIрIя пред9осхищения о9на.ча€т оltrlовре}dенную мах-
симиэадrlю дуr параriечюв - оценlgл вероятности и кь
чествв достигаеrdогю ре9ультото, соогветствуюццrх двум
рsзличнЕra принIоlпадr рвботы моэга.: вероятностноr.о
прогнозироваяия и целеполlл&ния.
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