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История развития физиологии высшей нервной деятельности 

 

Гераклит Эфесский (544—483 гг. до н. э.) считал, что душа и тело 
едины, и не видели особых отличий между душой человека и 
душами животных. 

Сократ (470/469 - 399 г. до н. э.)рассматривал душу как явление, не 
связанное с телом и имеющее божественное происхождение.

Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) изучая анатомию и физиологию, 
обобщая свой врачебный опыт, пытался выявить особенности и 
закономерности поведения людей в зависимости от их 
темперамента.

Платон (428 или 427— 348 или 347 до н. э.) считал, что душа 
старше тела, что души человека и животных резко отличаются, что 
душа человека двойственна: высшего и низшего порядка.

Материалистические взгляды получили свое развитие  трактате «О 
душе» Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), в которых он рассматривал 
единую основу психических явлений у человека и животных 
(«общность души»).

Гален (129 или 131 год — около 200 или 217 года) утверждал, что 
душевная деятельность осуществляется мозгом и является его 
функцией. Гален описал некоторые мозговые центры, управляющие 
движениями конечностей, мимикой лица, жеванием и глотанием. 
Он различал разные виды деятельности мозга и впервые выдвинул 
положения о врожденных и приобретенных формах поведения, о 
произвольных и непроизвольных мышечных реакциях. 
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Рене Декарт (1596-1650 гг.) внѐс значительный вклад в развитие 
материалистических взглядов в изучении физиологических основ психической 
деятельности, обосновав рефлекторный механизм взаимоотношения организма и 
среды. Его схема связи между раздражением органов чувств и мышечной 
реакцией является прототипом учения о рефлекторной дуге.

Ф.Кювье (1769-1832 гг.) впервые начал рассматривать поведение как видовой 
признак, связанный со степенью развития мозга. 

И. Прохазка (1749-1820 гг.) впервые подошел вплотную к истинному пониманию 
физиологических механизмов высшей нервной деятельности. Он развил понятие 
рефлекса как принципа и распространил принцип рефлекса на деятельность всей 
нервной системы, в том числе и на психическую деятельность.

Сеченов И.М. (1829 – 1905) впервые в истории естествознания высказал мысль о 
том, что сознание представляет собой лишь отражение реальной 
действительности и познание окружающей человека среды возможно лишь при 
помощи органов чувств, продукты которых являются первоначальным 
источником всей психической деятельности.  Открыл один из фундаментальных 
механизмов деятельности мозга – центральное торможение.

Павлов И.П. (1849-1936гг.) исследовал физиологию головного мозга и создал 
материалистическое учение о высшей нервной деятельности. Открыл 
совершенно особый класс проявлений работы головного мозга – условные 
рефлексы. И.П.Павлов ввѐл разделение понятий высшей нервной деятельности и 
низшей нервной деятельности. Им были установлены факты и разработаны 
основные теоретические положения о динамической локализации функций в 
коре больших полушарий, о корковом представительстве безусловных 
рефлексов, о функциональной мозаике кортикальных структур, о корковых и 
подкорковых механизмах динамики основных нервных процессов. Были 
выявлены и детально изучены закономерности, правила образования временной 
связи, аналитико синтетическая деятельность коры больших полушарий.
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Бехтерев В.М. (1857—1927) основоположник рефлексологии и 
патопсихологического направления в России.

Ухтомский А.А. (1875—1942 гг.) известный физиолог, академик, 
создал в 1923 году учение о доминанте — одном из 
общефизиологических принципов, определяющем деятельность 
нервной системы, согласно которому поведение человека и 
животных направлено на удовлетворение преобладающей 
потребности.

Анохин П.К. (1898—1974)  создал теории функциональных систем.
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Понятие о высшей и низшей  нервной 
деятельности.

По И.П. Павлову в 
физиологии выделяют

высшую нервную 
деятельность (ВНД)

совокупность 
нейрофизиологических 

процессов, обеспечивающих  
сознательную и 

подсознательную переработку 
информации, усвоение 

информации, 
приспособительное поведение к 
окружающей среде и обучение 

в онтогенезе всем видам 
деятельности, в том числе 

целенаправленному поведению 
в обществе. Это деятельность 
коры больших полушарий и 

прилегающих к ней 
подкорковых структур, 

обеспечивающих взаимосвязь 
организма с окружающей 

средой.

низшую нервную 
деятельность(ННД)

совокупность 
нейрофизиологических 

процессов, обеспечивающих 
осуществление безусловных 

рефлексов и инстинктов. ННД 
– это деятельность спинного 

мозга и ствола головного 
мозга, обеспечивающая 
регуляцию деятельности 
внутренних органов и их 

взаимосвязь, благодаря чему 
организм функционирует как 

единое целое.
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Методы исследования ВНД

Электроэнцефалография

• регистрация ритмических изменений потенциалов определенных 
областей коры БП между двумя активными электродами (биполярный 
способ) или активным электродом  в определенной зоне коры и 
пассивным, наложенным на удаленную от мозга область. 

Метод  регистрации импульсной активности нервных клеток

• для регистрации нейронной импульсной активности  головного мозга 
человека используются микроэлектроды которые вводятся в мозг к  
нужному месту

Томографические методы

• компьютерная томография (высококонтрастное изображение среза 
мозга в данной плоскости)

• позитронно-эмисионная томография (способ исследования 
метаболическойактивности в различных участках мозга пр помощи 
рентген-контрастного вещества.)

Эхоэнцефалография

• метод ультразвукаового исследования структур мозга. 

Кожно-гальваническая реакция

• метод регистрации электрической активности, возникающей при 
движении глаз. Роговица глаза имеет положительный заряд 
относительно сетчатки

Электроокулография

• метод регистрации электрической активности, возникающей при 
движении глаз

Методы молекулярной биологии

• изучение роли молекул ДНК, РНК и других биологически активных 
веществ в образовании условного рефлекса

Стереотаксический метод

• животному вводят в подкорковые структуры электрод, с помощью 
которого можно раздражать, разрушать, или вводить химические 
вещества

Психологические тесты
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Понятие рефлекса. Классификация 
рефлексов.

Рефлекс – это ответная реакция организма 
на действия раздражителя, которое 

осуществляется при участии нервной 
системы и контролируется ею.Согласно 

представлениям Павлова, основным 
принципом работы нервной системы 
является рефлекторный принцип, а 

материальной основой рефлекса является 
рефлекторная дуга. 

Безусловный рефлекс(БР)

это врожденная и 
относительно постоянная 

видоспецифическая, 
стереотипная, генетически 

закрепленная  реакция 
организма, рефлекторно 
возникающая в ответ на 

специфическое воздействие 
раздражителя, на воздействие 

биологически значащего 
(боль, пища) стимула 

адекватного для данного вида 
деятельности. 

Условный рефлекс (УР)

это индивидуально 
приобретенная реакция 

организма на ранее 
индифферентный 

раздражитель, 
воспроизводящая 

безусловный рефлекс. 
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Концептуальные представления о рефлексе как основе учения о 
ВНД (исторические аспекты)

Механическая концепция 
рефлекса

Рене Декарт (1596–1650)

Билогическая концепция 
рефлекса

Йиржи Прохазка (1749–1820)

Анатомическая концепция 
рефлекса

Чарльз Белл (1774–1842); 
Франсуа Мажанди (1783–

1855); Маршалл Холл (1790–
1837); Иоганн Мюллер 

(1801–1858)

Механическая концепция 
рефлекса

Рене Декарт (1596–1650)

Психофизиологическая 
концепция рефлекса

И.М. Сеченов (1829–1905)

Концепция условного 
рефлекса

И.П. Павлов (1849–1936)

Диалектическая концепция 
рефлекса

А.А. Ухтомский (1875–1942
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Рефлекторная дуга

Рефлекторная дуга (рефлекторное кольцо) – это путь, по которому 
проводятся нервные импульсы при осуществлении рефлекса.

Схема рефлекторной дуги

Схема дуги условного рефлекса с двусторонней связью 

(по Э.А. Асратяну)

Слюноотделительный рефлекс на вид пищи (по И.П. Павлову)

Примечание: 1 – корковый центр условного рефлекса, 2 – корковое
представительство безусловного рефлекса, 3 – слюноотделительный центр

продолговатого мозга, 4 – временная связь
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Звенья рефлекторной дуги

Рецептор осуществляет процесс восприятия и преобразования раздражения
в импульс.

Чувствительный (центростремительный) нейрон осуществляет процесс
передачи возбуждения к нервному центру.

Нервный центр осуществляет процесс переключения возбуждения с
чувствительных нейронов на двигательные (в трехнейронной дуге имеется
вставочный нейрон).

Двигательный (центробежный) нейрон осуществляет процесс передачи
возбуждения от ЦНС к рабочему органу.

Рабочий орган осуществляет поведенческий акт.

Принцип обратной связи

Информация от рецепторов рабочего органа поступает в нервный центр,
чтобы подтвердить эффективность реакции и, при необходимости,
скоординировать ее



12 
 

 

 

 

 

Биологическое значение безусловных 
рефлексов.

Безусловные рефлексы являются физиологической основой

видовой памяти человека

низшей нервной деятельности 

ориентировочные безусловные рефлексы, протекающие при 
непосредственном участии коры головного мозга, являются 

физиологическими механизмами познавательной 
деятельности человека и непроизвольного внимания

угасание ориентировочных рефлексов составляет 
физиологическую основу привыкания и скуки

инстинктов
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Классификация безусловных 
рефлексов

Классификация 
безусловных 

рефлексов И.П. 
Павлова

по сложности

простые

сложные

сложнейшие 

идивидуальные 
(пищевой 

активности, 
пассивно-

оборонительный, 
агрессивный, 

рефлекс свободы, 
исследовательский, 

рефлекс игры)

видовые (половой 
инстинкт и  

родительский 
инстинкт)

по характеру 
действующего 
раздражителя

пищевые (глотание, сосание и т.п.)

половые («турнирные бои», эрекция, 
эякуляция и т.п.)

защитные (кашель, чихание, мигание и 
т.п.)

ориентировочные (настораживание, 
прислушивание, поворот головы к 

источнику звука и т.п.) 

Классификация 
безусловных 

рефлексов П.В. 
Симонова

Витальные безусловные рефлексы обеспечивают 
индивидуальное и видовое сохранение организма

Ролевые (зоосоциалъные) безусловные рефлексы могут 
быть реализованы только путем взаимодействия с другими 

особями своего вида

Безусловные рефлексы саморазвития ориентированы на 
освоение новых пространственно-временных сред, 

обращены к будущему
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Свойства  условных рефлексов

Общие свойства  условных рефлексов

Все условные рефлексы представляют собой одну из форм 
приспособительных реакций организма к меняющимся 

условиям среды

УР приобретаются и отменяются в ходе индивидуальной 
жизни каждой конкретной особи. 

Все УР образуются при участии ЦНС.

УР образуются на базе безусловных рефлексов; без 
подкрепления условные рефлексы со временем ослабляются 

и подавляются.

Все виды условно-рефлекторной деятельности носят 
сигнальный предупредительный характер. Т.е. предшествуют, 

предупреждают последующее возникновение БР. 
Подготавливают организм к какой-либо биологически 
целенаправленной деятельности. УР – это реакция на 

будущее событие. УР формируются благодаря пластичности 
НС.
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Отличия условных рефлексов от безусловных 

Безусловные рефлексы

• Врожденные, наследственно 
передающиеся реакции, они 
формируются на основе 
наследственных факторов и 
большинство из них начинают 
функционировать сразу же после 
рождения

• Являются видовыми, т. е. эти 
рефлексы свойственны всем 
представителям данного вида

• Относительно постоянны в 
течении жизни особи

• Реализуются по анатомическим 
путям, определенным генетически

• Свойственны всем уровням ЦНС 
и осуществляются 
преимущественно ее низшими 
отделами (спинной мозг, 
стволовой отдел, подкорковые 
ядра)

• Каждый рефлекс имеет свое 
специфическое рецептивное поле 
и специфические раздражители

• Реагируют на действие наличного 
раздражителя, которого уже 
нельзя избежать

Условные рефлексы

• Приобретенные реакции в 
процессе индивидуальной жизни.

• Индивидуальные, у одних 
животных могут вырабатываться 
одни условные рефлексы, у 
других — другие

• Образуются, изменяются и 
отменяются, когда они становятся 
неадекватными условиям жизни

• Реализуются по функционально-
организующимся временным 
(замыкательным) связям

• Для своего образования и 
реализации требуют целостности 
коры большого мозга, особенно у 
высших млекопитающих

• Рефлексы могут образовываться с 
любого рецептивного поля на 
самые разнообразные 
раздражители

• Приспосабливают организм к 
действию стимула, которое еще 
предстоит испытать, то есть 
имеют предупредительное, 
сигнальное значение. 
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Условия образования условных рефлексов

Деятельностное функциональное состояние нервной системы и прежде всего 
головного мозга

Наличие условного раздражителя и безусловного подкрепления

Условный раздражитель должен всегда несколько предшествовать 
безусловному подкреплению (практически одновременно), т.е. служить для 

человека или животного биологически значимым сигналом

Подача безусловного раздражителя должна осуществляться в конце действия 
условного раздражителя

Условный раздражитель (тот, который раньше был индеферентным) должен 
быть физиологически более слабым, если он буде слишком сильным, то 

вызовет торможение, кроме того он не должен привлекать внимание. 

Многократное повторение комбинации условного и безусловного 
раздражителей

Условие сенсорного ограничения — отсутствие посторонних раздражителей

Условие индифферентности — условный раздражитель должен быть 
индифферентным.

Условные рефлексы способны угасать со временем, если действие условного 
раздражителя не подкрепляется безусловным
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Современные представления о путях замыкания временных связей.

Физиологической основой для возникновения условных рефлексов служит
образование временных связей в высших отделах ЦНС.

Временная связь - это совокупность нейрофизиологических,
биохимических и ультраструктурных изменений в мозге, возникающих в
процессе совместного действия условного и безусловного раздражителей.

Пути замыкания временных связей:

1. между корковыми представительствами условного и кокковым
представительством безусловного рефлексов – внутрикортикальный путь
(по типу кора-кора)

кора 

(центр 
условного )

кора

(центр 
безусловного 
рефлексов)

2. между подкорковыми центрами условного рефлекса и корковыми
центром безусловного рефлекса (по типу подкорка-кора).

подкорка 

(центр 
условного 
рефлекса )

кора 

(центр 
безусловного 

рефлекса )

3. между корковым центром условного рефлекса и подкорковым центром
безусловного рефлекса (по типу кора-подкорка)

кора 

(центр 
условного 
рефлекса )

подкорка 

(центр 
безусловного 

рефлекса )
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4. между корковым центром условного рефлекса подкорковым центром
безусловного рефлекса и корковым центром безусловного рефлекса (по
типу кора-подкорка-кора)

кора 

(центр условного 
рефлекса )

подкорка 

(центр 
безусловного 

рефлекса)

кора 

(центр 
безусловного 

рефлекса)

5. между подкорковым центром условного и безусловного рефлексов (по
типу подкорка-подкорка).

подкорка 

(центр условного 
рефлекса )

подкорка 

(центр 
безусловного 

рефлекса )
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Механизмы образования условных рефлексов

принцип доминанты

Очаг возбуждения от 
безусловного раздражителя 

всегда сильнее, чем от 
условного, т. к. 

безусловный раздражитель 
всегда биологически более 

значим для животного. Этот 
очаг возбуждения является 

доминантным. Более 
сильный очаг возбуждения 

от безусловного 
раздражения притягивает к 
себе возбуждение от очага 
условного раздражения. 

Степень его возбуждения 
будет возрастать. 

Доминантный очаг 
обладает свойством 

длительного, устойчивого 
существования. 

Следовательно, условное и 
безусловное возбуждения 
длительное время будут 

взаимодействовать между 
собой.

способность нейронов отвечать 
на раздражения разных 
модальностей - явление

полисенсорной конвергенции. 

Существование 
нейронов, на которых 

конвергируют 
возбуждения от разных 
анализаторов, позволяет 

думать, что процесс 
установления 

временных связей 
происходит не за счет 

объединения различных 
участков коры, а за счет 

интеграции 
возбуждений на уровне 

одного нейрона —
нейроны коры могут 

интегрировать условное 
и безусловное 

возбуждения. Условное 
и безусловное 

возбуждения, доходя до 
нейронов, фиксируется 
в них в виде прочных 

химических 
соединений, 

образование которых и 
представляет собой 

механизм замыкания 
условно-рефлекторной 

связи. 
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Процесс формирования условного рефлекса

Стадия прегенерализации.

кратковременная фаза, которая 
характеризуется выраженной 
концентрацией возбуждения в  
проекционных зонах коры коры 
условного и безусловного 
раздражителей.и отсутствием 
условных поведенческих 
реакций.

Стадия генерализации. 

в основе лежит процесс 
«диффузного» распространения 
(иррадиации) возбуждения. Во время 
стадии генерализации условные 
реакции возникают на сигнальные и 
другие  раздражители (явление 
афферентной генерализации), а также 
в интервалах между предъявлениями 
условного стимула. 

Стадия специализации. 

По мере подкрепления условного 
стимула межсигнальные реакции 
угасают и условный ответ возникает 
только на сигнальный раздражитель.  
Объем  распространения 
биопотенциалов уменьшается. 
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Современная классификация условных 
рефлексов

Условные 
рефлексы 

подразделяют 
по нескольким 

критериям

по характеру и 
сложности 
условного 

раздражителя 

простые условные рефлексы, цепные 
условные рефлексы , комплексные 

условные рефлексы 

по характеру 
безусловного 
подкрепления

пищевые (глотание, сосание и т.п.), 
половые («турнирные бои», эрекция, 
эякуляция и т.п.),защитные (кашель, 

чихание, мигание и т.п.) 

по характеру 
условного 

сигнала

световые, звуковые, тактильные, 
обонятельные, температурные и др.

по характеру 
рецепторов

экстероцептивные, интероцептивные, 
проприоцептивные

по 
соотношению 
раздражителей 

во времени

наличные (совпадающие, отставленные), 
следовые, запаздывающие.

по 
происхождению натуральные и искусственные.

по характеру 
вызываемой  
деятельности

положительные, вызывающие 
определѐнную условнорефлекторную 

реакцию; отрицательные или тормозные, 
условнорефлекторным эффектом  которых 

является активное прекращение 
условнорефлекторной деятельности. 

по характеру 
эфферентного 

ответа вегетативные, соматодвигательные

подражательные условные рефлексы

экстраполяционные



22 
 

 

 

Торможение условных рефлексов

Виды 
торможения 

условных 
рефлексов

внешнее 
(безусловное) 
торможение

представляет собой 
врожденное 

свойство нервной 
системы, связанное с 

ослаблением или 
прекращением 
поведенческих 

реакций при 
действии 

раздражителей, 
поступающих из 
внешней среды

гаснущий   тормоз

постоянный тормоз 

запредельное 
торможение

внутреннее или 
условное 

торможение 

активный нервный 
процесс, который 

требует своей 
выработки, как и сам 

рефлекс. оно  
проявляется в форме 
задержки, угасания 

или устранения 
условно-

рефлекторной 
реакции. условно-

рефлекторное 
торможение является 

средством 
упорядочения и 

совершенствования 
условных рефлексов. 

угасательное  
торможение

дифференцировочное  
торможение

условный  тормоз 
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Анализ и синтез в коре больших полушарий.  

 

 

 

ВНД представляет собой аналитико-синтетическую деятельность коры и
ближайших подкорковых образований ГМ, которая проявляется в
способности выделять из окружающей среды ее отдельные элементы и
объединять их в комбинации, точно соответствующие биологической
значимости явлений окружающего мира

Анализ (аналитическая 
деятельность) – это 

способность организма 
разлагать, расчленять 

действующие на организм 
раздражители (образы 

внешнего мира) на 
простейшие 

составляющие элементы, 
свойства и признаки.

Физиологическую 
основу анализа

составляют иррадиация 
возбуждения и 

дифференцировочное 
торможение. В свою 

очередь аналитическая 
деятельность является 

физиологической 
основой второй стадии 
образования условных 

рефлексов (стадии 
специализации 

условных рефлексов).

Синтез (синтетическая 
деятельность) – это 

процесс, 
противоположный 

анализу, заключающийся в 
выделении среди 

разложенных при анализе 
простейших элементов, 

свойств и признаков 
наиболее важных, 

существенных в данный 
момент и объединении их 
в сложные комплексы и 

системы.

Физиологическую 
основу синтеза

составляют 
концентрация 
возбуждения, 

отрицательная индукция 
и доминанта. В свою 

очередь синтетическая 
деятельность является 

физиологической 
основой первой стадии 
образования условных 

рефлексов (стадии 
обобщения условных 

рефлексов, их 
генерализации). 

Анализ и синтез в коре больших полушарий, то есть интегративная 
деятельность центральной нервной системы является физиологической 
основой таких когнитивных процессов как: восприятия и мышления. 
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Уровни анализа и синтеза сигнальных раздражителей в 

анализаторных системах. 

 

 

 

в рецепторах – простейшая форма 
выделения из внешней и внутренней среды 

организма сигналов, кодирование их в 
нервные импульсы и посылка в 

вышележащие отделы

в подкорковых структурах – более сложная 
форма выделения и объединения 
раздражителей различного рода 

безусловных рефлексов и сигналов 
условных рефлексов, реализующихся в 
механизмах взаимоотношения выше- и 

нижележащих отделов ЦНС

в коре мозга – высшая форма анализа и 
синтеза сигналов, поступающих со всех 

анализаторов, в результате чего создаются 
системы временных связей, составляющие 

основу ВНД, формируются образы, 
понятия, смысловое различение слов и т.д.

Динамический стереотип – это система условных и 
безусловных рефлексов, представляющая собою единый 

функциональный комплекс. Это относительно устойчивая и 
продолжительная система временных связей, образующаяся в 

коре мозга в ответ на осуществление одних и тех же видов 
деятельности в одно и то же время, в одной и той же 

последовательности изо дня в день, т.е. это серия 
автоматических действий или серия условных рефлексов, 

доведенных до автоматического состояния. ДС  может 
существовать долгое время без какого-либо подкрепления. 
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Память, еѐ виды. Биологическое значение памяти. 

 

Временная организация памяти 

 

                                

Забывание   

 информации 

Забывание 

информации при 

замене более 
старой 

информации    

на новую 

(интерференция) 

 

 Забывание 

при 

длительном 
неиспользован

ии 

 

 Забывание  не 

происходит 

 

                                 мгновенная  краткосрочная   долгосрочная  

     

Процесс перехода кратковременной памяти в долговременную 

(по Аткинсону) 

 

Биологическая память 

способность живых существ воспринимая воздействие из 
вне закреплять, сохранять, а в последствии и 

воспроизводить, вызываемые этими воздействиями 
изменения функционального состояния и структуры. 

Генетическая 

память

Иммунологическая 
память

Нейрологическая 
память

Стимул
Сенсорная 

память (менее 
секунды)

Первичная 
память 

(несколько 
сек)

Вторичная 
память 

(минуты-
годы)

Третичная 
память
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Физиологические механизмы мгновенной и кратковременной  памяти 

 

 

 

 

Мгновенная (иконическая) память

• Нейрофизиологический механизм иконической памяти заключается
в процессах рецепции действующего стимула и ближайшего
последействия (когда реальный стимул уже не действует), выражаемого
в следовых потенциалах, формирующихся на базе рецепторного
электрического потенциала. Продолжительность и выраженность этих
следовых потенциалов определяется как силой действующего стимула,
так и функциональным состоянием, чувствительностью и
лабильностью воспринимающих мембран рецепторных структур.
Стирание следа памяти происходит за 100—150 мс.

Кратковременная память

• Реверберационная гипотеза природы кратковременной памяти.

Кольцевые структуры могут быть образованы и в пределах одного и
того же нейрона путем возвратных сигналов, образуемых концевыми
(или боковыми, латеральными) разветвлениями аксонного отростка на
дендритах этого же нейрона. В результате многократного прохождения
импульсов по этим кольцевым структурам в последних постепенно
образуются стойкие изменения, закладывающие основу последующего
формирования долгосрочной памяти. В этих кольцевых структурах
могут участвовать не только возбуждающие, но и тормозящие нейроны.
Согласно этой теории, субстратом, хранящим поступающую
информацию, является так называемая нейронная ловушка,
образующаяся из цепи нейронов, что обеспечивает длительную
циркуляцию возбуждения по таким кольцевым связям

• Электротоническая теория памяти основана на том, что
кратковременная память может быть объяснена специфическими
явлениями, развивающимися при прохождении нервных импульсов
через синапсы и развитии в них электротонических потенциалов,
способных облегчить прохождение импульсов через строго
определенные синапсы. Сильное раздражение нейронов любого уровня
ЦНС часто приводит к явлению посттетанической потенциации,
которая выражается в нарастании возбудимости этого нейрона и
развитии длительной импульсной активности после прекращения
раздражения.
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Физиологические механизмы долговременной памяти 

 

Долговременная память обеспечивает сохранение информации 
неограниченное время. В системе долговременной памяти, объем которой 

практически не ограничен, сохраняется огромное количество 
информации без ее искажения. 

Биохимическая теория развивает представление об 
активировании ферментативных процессов при образовании 

медиаторов или перестройке мембраны нейронов. Было 
обнаружено, что при активации нейрональных процессов в 

них происходит интенсификация белкового обмена. 

Теория «энграмм». В результате процесса научения 
возникают физические, химические и морфологические 
изменения в нервных структурах, которые сохраняются 
некоторое время и оказывают существенное влияние на 
осуществляемые организмом рефлекторные реакции. 

Совокупность таких структурно-функциональных изменений 
в нервных образованиях, известная под названием 

«энграмма» (след).

Гипотеза Хидена о белковой природе долговременной 
памяти. По мнению автора, информация, лежащая в основе 

долговременной памяти, кодируется, записывается в 
структуре молекулы РНК. Т.е. в основе долгосрочной памяти 

лежат изменения белкового синтеза.

Глиальная теория основывается на изменениях глиальных 
клеток, которые окружают нейроны и могут синтезировать 
особые вещества, облегчающие синаптическую передачу 

или повышающие возбудимость соответствующих нейронов. 
На стадии образования и упрочения условного рефлекса в 

прилегающих к нервной клетке глиальных клетках 
усиливается синтез миелина, и тем самым облегчается 
проведение по ним нервных импульсов, в результате чего 

повышается эффективность синаптической передачи 
возбуждения. 
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Понятие «функциональная система организма» (ФС).

Роль функциональных систем в формировании поведенческого акта.

Поведенческий акт – это взаимодействие с окружающим миром,
опосредованное внешней (двигательной) и внутренней
(психофизиологической) активностью, направленное на достижение
конкретного результата.

Принцип интегрирования частных механизмов был назван П.К.Анохиным
принципом «функциональной системы».

Функциональная система – это динамическая 
совокупность различных органов и систем, 

формирующаяся с целью достижения 
приспособительного (полезного)  для организма 

результата.

Ф.С. первого типа
обеспечивают постоянство 

определѐнных констант 
внутренней среды за счѐт 
системы саморегуляции, 

звенья которой не выходят за 
пределы самого организма. 

Примером является 
функциональная система 
поддержания постоянства 
биологических констант: 
артериального давления, 

температуры тела, 
осмотического давления и т.д.

Ф.С. второго типа
используют внешнее звено 

саморегуляции. Они 
обеспечивают 

приспособительный эффект 
благодаря выходу за пределы 

организма через связь с 
окружающей средой, через 

изменение поведения. Именно 
Ф.С. второго типа лежат в 

основе различных 
поведенческих актов, 

различных типов поведения.
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Поведенческий акт

Согласно исследованиям П.К. Анохина, поведенческий акт состоит из 
следующих последовательно сменяющих друг друга стадий

Афферентныйсинтез

Принятие решения

Акцептор результатов действия

Эфферентный синтез

Формирование самого действия и 
оценка  достигнутого результата.

Физиологическая архитектура поведенческого 
акта (по П.К. Анохину)
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Научение, его формы и физиологическая сущность. 

 

 

Научение – это  
выработка в процессе 

онтогенеза  
приспособительных 

форм поведения.

Научение требует 
определѐнного времени 

и реализуется с 
помощью 

нейрофизиологических 
механизмов разного 

уровня: 
межклеточного, 

внутриклеточного, 
молекулярного.

Пассивное 
(реактивное) 

научение имеет место 
во всех случаях, когда 
организм, не прилагая 

целенаправленных 
усилий реагирует на 

какие-то внешние 
факторы и когда в 
нервной системе 

формируются новые 
следы памяти..

Привыкание 
(габитуация)

Сенситизация

Импринтинг

Оперантное научение

научение, в ходе 
которого организм 

добивается полезного 
результата с помощью 
активного поведения. 

Метод проб и 
ошибок.

Инструментальны
й условный 

рефлекс

Самораздражение 
структур мозга.  

Когнитивное научение 
(рассудочное)

основано на 
формировании 

функциональной 
структуры среды.

Научение путѐм 
наблюдения

Рассудочная 
деятельность.

Психонервная 
деятельность 

Вероятностное 
прогнозирование, Научение путѐм инсайта 

(озарения) 

внезапное нестандартное 
правильное решение задачи. 
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Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учение  И.П. Павлова о сигнальных системах.

ДВЕ СИГНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Первая сигнальная система -
работа мозга, обуславливающая 
превращение непосредственных 

раздражителей в сигналы 
различных видов деятельности 

организма. 

Вторая  сигнальная система -
функция мозга человека 
,которая имеет дело  со 
словесными символами.

I ССД является 
физиологической основой 
конкретного (предметного) 

мышления и ощущений

II ССД – является 
физиологической основой 

абстрактного (отвлеченного) 
мышления.

Совместная деятельность сигнальных систем у 
человека является физиологической основой 

умственной деятельности, основой общественно-
исторического уровня отражения как сущности психики 
и преобразования образов и сигналов в представления.

II ССД является высшим 
регулятором человеческого 

поведения
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Речь, еѐ функции и физиологические механизмы.

Речь, как вторая сигнальная система, как семиотическая система
значимостей — это «идущие в кору от речевых органов есть вторые
сигналы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлечение от
действительности и допускают обобщение, что и составляет наше
личное, специально человеческое, высшее мышление, создающее сперва
общечеловеческий эмпиризм, а, наконец, и науку — орудие высшей
ориентировки человека в окружающем мире и в самом себе». И. П.
Павлов (1932).

Функции речи

Коммуникативная 
функция 

Понятийная

функция 

Регуляторная 
функция 

Формы речевой деятельности.

Акустическая форма 
речи представлена в 

виде звуковых 
сигналов, восприятие 
которых происходит в 
результате дробления 

речевого потока на 
участки. 

Оптическая форма 
речи обеспечивает 

анализ и интеграцию 
отдельных речевых 

(буквенных) 
раздражении и 

реализует 
символическую 
функцию речи. 

Кинестезическая 
форма речи 

проявляется в работе 
мышечного аппарата, 

артикулирующих 
органов, с помощью 
которых происходит 
реализация звукового 

выражения речи. 
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Физиологическая основа речи 

Физиологическую основу речи составляет вторая сигнальная система, 

для которой условными раздражителями являются слова: в звуковой форме – 

устная речь, в зрительной форме – письменная речь. 

Изначально начертания букв, слов, а так же их звуки являются 

нейтральными раздражителями, но в процессе повторного их сочетания с 

раздражителями первой сигнальной системы, которые вызывают ощущения 

и восприятия предметов и их свойств, становятся условными речевыми 

раздражителями. В результате они становятся сигналами непосредственных 

раздражителей, с которыми сочетались.  

В дальнейшем образовавшиеся временные связи укрепляются 

вследствие постоянных речевых подкреплений, упрочняются и становятся 

двусторонними: внешний вид предмета вызывает немедленную реакцию его 

называния, а  слышимое или видимое слово немедленно вызывает 

представление обозначаемого этим словом предмета. 

 

Основные зоны коры больших полушарий головного мозга 

 

Системы, обеспечивающие речь

центральные - определенные 
структуры головного мозга

периферические - голосовой 
аппарат и органы слуха.
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Первичные речевые зоны коры больших полушарий головного мозга 

 

 

 

 

. Кора больших полушарий головного мозга и речь 
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Структуры головного мозга, участвующие в формировании речевой 

функции 

 

 

 

 

 

Речевой круг 
образуют три 

мозговых 
речевых 
центра

центр Брока
производит речь, 

управляя 
речевой 

мускулатурой,

центр Вернике
распознает 

собственную 
речь и речь 

других людей 
(слуховой центр 

речи),

ассоциативный 
центр

создает 
структуру фраз и 

предложений

В физиологии  принято считать, что способность понимать, а потом и 
произносить слова развивается у ребенка в результате ассоциации 

определенных звуков (слов) со зрительными, тактильными и другими 
впечатлениями о внешних объектах.
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Функциональная асимметрия мозга (ФАМ) 

 

 

 

ФАМ 

(распределение психических функций 
между правым и левым полушариями 

мозга )

межполушарная асимметрия 

временное доминирование 
активности структур одного из 
полушарий, которое связано с 
типом предъявляемых задач

функциональная 
специализация полушарий

предпочтение каждым 
полушарием обрабатывать 

информацию 
определенного типа 

Функциональная 
асимметрия

моторная

(отражает особенности мышечной регуляции 
полушариями головного мозга в процессе 

двигательной активности) 

сенсорная

(функциональное неравенство парных 
органов чувств)

психическая

(специализация полушарий при 
осуществлении различных психических 

функций)

когнитивная

эмоционально-
мотивационная
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Основные комиссуры, соединяющие полушария мозга 

 

 

 

 

 

способ обработки 
информации 

полушариями головного 
мозга

левое полушарие 
обрабатывает 
информацию, 

поступающую в мозг, 
последовательно

правое полушарие 
обрабатывает 
информацию, 

поступающую в мозг, 
одновременно и 

целостно 
(холистически)
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Внешним проявлением асимметрии человека, в поведении 
является профиль функциональной сенсомоторной асимметрии

(профиль ФСМА) 

совокупный показатель, отражающий оценку комплекса 
латеральных признаков в сенсорной и моторной сферах 

фиксирует преимущество левой или правой стороны в сенсорной 
и двигательной сферах человека 

компоненты профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии 

моторные 
компоненты

ведуща рука ведущая нога

сенсорные 
компоненты

ведущее ухо ведущий глаз
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Профиль функциональной сенсомоторной 
асимметрии

Является подвижной характеристикой, определяемой как 
врождѐнными особенностями организма, так и факторами 
окружающей среды в зависимости от которых он может 

изменяться 

Мужчины и женщины имеют различные распределения 
по типам профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии 

Изменяется в процессе онтогенетического развития  
человека. неравнозначность полушарий определяется уже 

к моменту рождения. функциональная специализация 
полушарий проявляется уже на самых ранних этапах 
онтогенеза, а в процессе онтогенетического развития 

происходит усовершенствование процессов 
межполушарного взаимодействия 
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Потребности человека

 

Потребность как основная и движущая сила поведения человека. 
Классификация потребностей.

Потребность – это понятие, обозначающее детерминанты 
психического состояния индивида, отражающие испытываемую им 

нужду в объектах, необходимых для его существования и развития, и 
выступающие источником его активности.
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Мотивации как фактор организации поведения. 

Мотивация – это нервные 
процессы, побуждающие и 
направляющие организм к 

осуществлению целостного 
поведенческого акта и 

осуществляющие контроль 
готовности организма к его 

выполнению. 

Мотивы – это побуждения к 
деятельности, связанные с 

удовлетворением потребностей 
субъекта; совокупность внешних 

или внутренних условий, 
вызывающих активность субъекта 

и определяющих ее 
направленность

Мотивации делят на три основные 
группы

биологические 
мотивации

свойственны 
человеку и 
животным -

являются 
отклонением  

основных 
констант 

внутренней  среды 
организма 

(нарушение 
гомеостаза)

социальные 
мотивации

свойственные 
человеку и 
частично 

животным

духовные 
(идеальные) 
мотивации 

свойственны 
только человеку и 

связаны с 
потребностями, 

возникающими в 
интеллектуальной 

сфере: 
потребность 
творчества, 

просветительской 
деятельности и др
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Физиологические теории мотиваций

Теория гуморальных факторов мотивации или теория «голодной 
крови»

• формирование мотиваций связано с накоплением веществ в крови или
их отсутствием.

Гипоталамическая теория мотивации Стеллара

• центральным вместилищем мотивационного состояния, является
гипоталамус.

Теория функциональных систем и мотивация П.К. Анохина

• Мотивация активизирует работу ФС, в первую очередь афферентный
синтез и акцептор результатов действия. Соответственно активируются
афферентные системы (снижаются сенсорные пороги, усиливаются
ориентировочные реакции) и активизируется память (актуализируются
необходимые для поисковой активности образы-энграммы памяти).

• Мотивация создает особое состояние ФС — "предпусковую
интеграцию", которая обеспечивает готовность организма к
выполнению соответствующей деятельности. Для этого состояния
характерен целый ряд изменений. Во-первых, активируется
двигательная система. Во-вторых, повышается тонус симпатической
нервной системы, усиливаются вегетативные реакции. В результате
возрастает собственно поисковая активность, имеющая
целенаправленный характер.Возникают субъективные эмоциональные
переживания. Все перечисленное создает условия для оптимального
выполнения предстоящего поведенческого акта.

• Мотивация сохраняется на протяжении всего поведенческого акта,
определяя не только начальную стадию поведения (афферентный
синтез), но и все последующие: предвидение будущих результатов,
принятие решения, его коррекцию на основе акцептора результатов
действия и изменившейся обстановочной афферентации.

Теория редукции драйва К. Халла 

• динамика поведения при наличии мотивационного состояния (драйва)
непосредственно обусловлена стремлением к минимальному уровню
активации, которое обеспечивает организму снятие напряжения и
ощущение покоя. Согласно этой теории, организм стремится
уменьшить избыточное напряжение, вызванное мотивационным
драйвом. , как показали дальнейшие исследования, организм стремится
не к покою, а к некоторому оптимальному уровню активации, который
позволяет ему функционировать наиболее эффективным образом.
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Эмоции и их функции. Теории эмоций. Роль эмоций в 
организации поведения.

Одним из проявлений ВНД являются эмоции. Они представляют собой 
реакции организма на воздействия внешних и внутренних раздражителей, 

имеющие ярко выраженную субъективную окраску.

Биологическое значение эмоций

• Сигнальная функция эмоций заключается в том, что они
сигнализируют о полезности или вредности данного воздействия,
успешности или неуспешности выполняемого действия.
Приспособительная роль этого механизма заключается в немедленной
реакции на внезапное воздействие внешнего раздражения, поскольку
эмоциональное состояние мгновенно вызывает ярко выраженные
переживания определенной окраски. Это приводит к быстрой
мобилизации всех систем организма к осуществлению ответной
реакции, характер которой зависит от того, сигналом полезного или
вредного воздействия на организм служит данный раздражитель. Таким
образом, воздействия, исходящие как из внешней среды, так и от самого
организма, приводят к возникновению эмоциональных переживаний,
дающих общую качественную характеристику воздействующему
фактору, опережая его более полное, детальное восприятие.

• Регуляторная функция эмоций проявляется в формировании
активности, направленной на удовлетворение возникших потребностей,
также на усиление или прекращение действия раздражителей, т. е. в
реализации механизмов адаптации организма к непрерывно
меняющимся условиям среды. Неудовлетворенные потребности
организма обычно сопровождаются эмоцией, носящей неприятный
характер. Удовлетворение исходной потребности, как правило,
сопровождается приятным эмоциональным переживанием.
Возникновение положительных эмоций при удовлетворении
потребности характеризует успех поиска для достижения цели, что
ведет к прекращению дальнейшей поисковой деятельности. С другой
стороны, неоднократное удовлетворение тех или иных потребностей,
сопровождающееся субъективно приятными эмоциональными
переживаниями, приводит к тому, что в дальнейшем организм
стимулируется к целенаправленной деятельности представлением о
будущей положительной эмоции.



44 
 

Теории эмоций 

 

Эмоциональный круг Пейпеца 

 

Биологическая теория эмоций П.К. Анохина

• В основу этой теории эмоций положена концепция функциональной
системы: эмоция связана с появлением потребности, которая может
сопровождаться отрицательной эмоцией и устранением ее, в результате
чего возникает положительная эмоция, то есть входит в состав
афферентного синтеза, а также имеет место в структуре акцептора
результата действия.

Потребностно-информационная теория эмоций П.В. Симонова

• согласно которой в основе появления эмоции лежат потребность и
информация, необходимая для ее достижения. Если объем информации
недостаточен для удовлетворения потребности, возникает отрицательная
эмоция, если достаточен – возникает положительная эмоция в
результате удовлетворения потребности.

Теория Дж. Пейпеца 

• возникновение эмоций обусловливается лимбической системой.
Кортикальные эмоциональные процессы возникают в гиппокампе,
оттуда импульсы идут в маммилярные тела, затем в передние ядра
гипоталамуса и в поясную извилину (круг Пейпеца). Эмоциональная
окраска психических процессов создается распространением этих
импульсов на другие области коры. Рецептивной областью
эмоциональных переживаний является поясная извилина. Целостность
этой цепи представляет собой механизм, организующий переживание и
выражение эмоций. Эмоции возникают либо сначала в коре, откуда
импульсы поступают в ―круг‖ через гиппокамп, либо в результате
возбуждения гипоталамуса, и тогда кору поясной извилины следует
рассматривать как воспринимающую область для эмоциональных
ощущений в результате приходящих из гипоталамуса импульсов.
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Физиология сна 

 

 

 

 

 

 

Механизмы сна и бодрствования организма. Сон как особая 
активность мозга. Теории сна. Современные представления о природе 

сна. 

Механизмы сна и 
бодрствования организма.

механизм 
регуляции 

ритма 
активность-

покой

механизмы 
поддержания 

бодрствования

механизм 
медленного сна

механизм 
парадоксаль-

ного сна

Сон - это особое состояние высшей нервной деятельности (сознания), 
которое является неоднородным и состоит из ряда стадий, закономерно 

повторяющихся в течение ночи. Весь ночной сон человека состоит из 4-6 
циклов, каждый из которых начинается с фазы "медленного" сна и 

завершается фазой "быстрого" сна. Длительность каждого цикла составляет 

90-100 мин (1,5 часа).
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Стадии сна и бодрствования (особенности электроэнцефалограммы 

человека в период сна и бодрствования) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Функциональное соотношение структур мозга

при состоянии сна и бодрствования по концепции П. Анохина
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Пассивное и активное засыпание по И.П.Павлову 

 

Пассивное засыпание 

 

 

Активное засыпание 

 

Теории сна.

Серотонинергическая теория сна и 
бодрствования (гуморальная теория)

Теория З. Фрейда

Иммунная 
теория

Энергетическая 
теория

Информационная 
теория:

Нервные  теории 
сна. 

корковая теория 
сна

ретикулярная 
теория сна и 

бодрствования

корково-
подкорковая 
теория сна
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К данной классификации позднее Б.М. Тепловым и  В.Д. Небылициным были 

добавлены следующие свойства нервных процессов:

 

Поведенческие реакции организма: свойства нервных процессов, 
определяющих индивидуальные особенности поведения.

По И.П.Павлову 
существует 3 основных 

свойства нервных 
процессов

Сила нервных 
процессов

способность к 
возникновению 

адекватной 
реакции на 
сильный и 

сверхсильный 
раздражитель

Уравновешенность 
нервных 

процессов 

сбалансированнос
ть процессов 

возбуждения и 
торможения

Подвижность 
нервных 

процессов 

возможность 
быстрой смены 

процессов 
возбуждения и 

торможения

• способность мозговых структур быстро 
генерировать возбудительные и 
тормозные процессы в ходе 
формирования условных реакций

Динамичность

• способность мозговых структур быстро 
генерировать возбудительные и 
тормозные процессы в ходе 
формирования условных реакций

Лабильность

• характеризует индивидуальный уровень 
реакции активации процессов 
возбуждения и торможения, что 
является основой мнемических 
способностей

Активированность
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В настоящее время свойства 
нервной системы можно 

представить в виде иерархии 
уровней

элементарные 
(свойства 
отдельных 
нейронов)

комплексные 
(свойства 

различных 
структур мозга)

общемозговые 
(системные) 
свойства (т.е. 

свойства 
целого мозга)

• Высокий - сильная ответная реакция на возбуждение, стимул; 
не обнаруживаются признаки запредельного торможения, 
быстрые включаемость в работу, врабатываемость и 
достижение высокой производительности; низкая 
утомляемость; высокая работоспособность и выносливость. 

• Низкий - слабая и запоздалая реакция на возбуждение, быстро 
достигается запредельное торможение, вплоть до ступора, 
отказа в работе; медленные: включаемость в работу, 
врабатываемость и невысокая производительность труда; 
высокая утомляемость; низкая работоспособность и 
выносливость 

Уровень 
процессов 

возбуждения

• Высокий - сильные нервные процессы со стороны 
торможения; возбуждения, стимулы легко гасятся; быстрое 
реагирование ответным действиям на простые сенсорные 
сигналы, хорошая реакция; высокий самоконтроль, 
собранность, бдительность, хладнокровие в поведенческих 
реакциях

• Низкий - слабость процессов торможения, импульсивность в 
ответных действиях на стимул, слабый самоконтроль в 
поведенческих реакциях, определенная расторможенность, 
расхлябанность, нетребовательность и снисходительность к 
себе; медленное или запоздалое, реагирование ответными 
действиями на простые сигналы; плохая реакция, неровное 
реагирование, неадекватные реакции, склонность к истерии. 

Уровень 
процессов 

торможения

• Высокий - легкость переключения нервных процессов от 
возбуждения к торможению и наоборот; быстрый переход от 
одних видов деятельности к другим; быстрая 
переключаемость, решительность, смелость в поведенческих 
реакциях

• Низкий - характерны для людей, склонных работать по 
стереотипу, не любящих быстрых и неожиданных изменений 
в деятельности, инертных, проявляющих, как правило, 
низкую способность переключаться на новые виды работ и 
успешно осваивать новую профессию; не пригодны для 
работы в быстроменяющихся условиях. 

Уровень 
подвижност
и нервных 
процессов
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Типы высшей нервной деятельности (общие и специфические).

Тип высшей нервной деятельности – это совокупность врождѐнных и
приобретѐнных свойств нервной системы, определяющих характер
взаимодействия организма с окружающей средой и находящих своѐ
отражение во всех функциях организма.

По классификации И.П.Павлова 
выделяют четыре основных типа 

ВНД

сильный

уравновешенный

инертный подвижный

неуравновешенный

слабый

• характеризуется сильными процессами 
возбуждения, которые преобладают над 
торможением. 

Сильный, 
неуравновешенный тип

• характеризуется сильными процессами 
возбуждения и торможения, их 
уравновешенностью и способностью к 
лѐгкой смене одного процесса другим

Сильный, 
уравновешенный, 

подвижип 

• характеризуется сильными процессами 
возбуждения и торможения, их 
уравновешенностью, но низкой  
подвижностью нервных процессов

Сильный, 
уравновешенный, 
инертный тип

• характеризуется слабыми процессами 
возбуждения и легко возникающими 
тормозными реакциями

Слабый тип
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Типы высшей нервной деятельности соответствующие темпераментам, 

описанным Гиппократом 

 

Типы ВНД выделенные на основе 
различного соотношения первой и 

второй сигнальных систем (по И.П. 
Павлову)

Художественный
тип

Характеризуется 
незначительным 
преобладанием 

первой сигнальной 
системы над 
второй. Для 

представителей 
этого типа 

свойственно 
предметное, 

образное 
восприятие 

окружающего мира, 
оперирование в 

процессе мышления 
чувственными 

образами

Мыслительный 
тип

Характеризуется 
преобладанием 

второй сигнальной 
системы над первой. 

Этому типу 
свойственно 
выраженная 

способность к 
абстрагированию от 
действительности, к 

тонкому анализу; 
оперирование в 

процессе мышления 
абстрактными 

символами

Средний тип

Характеризуется 
уравновешенность

ю сигнальных 
систем. К этому 
типу относится 
большинство 

людей, им 
свойственны как 

образные 
впечатления, так и 

умозрительные 
заключения

сангвиник

сильный

уравновешенный

подвижный

флегматик

сильный

уравновешенный

инертный

холерик

сильный

неуравновешенный 
с преобладанием 

процесса 
возбуждения

меланхолик

слабый
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Типологические особенности высшей нервной деятельности  детей. 

Типы ВНД по Н.И.Красногорскому 

 

 

Сильный, оптимально-возбудимый, уравновешенный, 
быстрый – сангвинический тип

• характеризующийся быстрым образованием условных рефлексов, которые легко
угасают и быстро восстанавливаются. При этом возбуждение и торможение легко
сменяются, возможно быстрое образование тонких дифференцировок. Дети этого
типа отличаются хорошо развитой, быстрой, отчетливой, с правильными
интонациями речью с богатым словарным запасом, зачастую сопровождающейся
выразительной мимикой и жестикуляцией. Подкорковая условно-рефлекторная
деятельность у них регулируется функционально сильной корой, поэтому они
отличаются хорошим поведением и, как правило, не представляют трудности в
воспитании.

Сильный, уравновешенный, медленный – флегматичный 
тип

• Условные рефлексы у детей с таким типом образуются медленнее, чем у
представителей первого типа, но они прочные; угасшие условные связи
восстанавливаются также медленнее; хорошо проявляются тормозные реакции.
Речь правильная, с достаточным словарным запасом, но несколько замедленная, без
резко выраженной жестикуляции и мимики. Характерен выраженный контроль
коры над безусловными рефлексами и эмоциями. Дети этого типа обычно
отличаются примерным поведением, хорошо учатся. При сложных заданиях
повышают свою активность и настойчиво стараются их выполнить.

Сильный, повышенно возбудимый, неуравновешенный, 
безудержный – холерический тип

• Отличается сильной подкорковой активностью, не всегда в полной мере
контролируемой корой. Характерна недостаточность тормозного процесса.
Условные связи образуются медленнее, чем у детей первых двух типов, причем
быстро угасают, а образующиеся дифференцировки неустойчивы. Дети этого типа
чрезвычайно эмоционально возбудимы, вспыльчивы, им свойственны аффекты в
поведении. Речь быстрая, неровная, с колеблющимися интонациями, отдельными
вскрикиваниями. Учатся такие дети удовлетворительно, однако к условиям школы
зачастую приспосабливаются тяжело, и их воспитание может представлять
трудности.

Слабый, понижено возбудимый – меланхолический тип

• Характерна пониженная возбудимость и коры и подкорки. Условные рефлексы
образуются медленно; они неустойчивы. Слабость внутреннего торможения при
сильно выраженных внешних тормозах проявляется в трудностях привыкания к
школе, к новым условиям обучения, к изменениям вообще. Речь таких детей
слабая и тихая, часто замедленная. Они не переносят сильных и продолжительных
раздражений, быстро утомляются. У детей данного типа легко развиваются
невротические реакции и неврозы.



53 
 

Тестовый контроль 
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