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Среди многочисленных феноменов, найденных в психофизиологиче
ских исследованиях поведения и психики, особое место принадлеж ит 
так  назы ваемому колебанию  Р3оо- П ристальное внимание психофизио
логов к Рзоо связано с несомненной эндогенностью этого колебания, бо
гатством психологических коррелятов и высокой экологической вали д
ностью [8, 22]. В последнее время при использовании Р 30о как  инстру
мента исследования все более актуальной становится необходимость 
выяснения функционального значения этого колебания. Следует под
черкнуть, что именно обширный список коррелятов, найденных разны 
ми авторами, явился причиной возникновения проблемы «феномена 
Р з о о » ,  решение которой, как  предполагается, состоит в определении об
щего фактора, объясняю щ его все свойства и парадоксы  Р 300-

П редполагается, что этот фактор мож ет быть выявлен, с одной сто
роны, через определение общего психологического смысла события в 
поведении, с которым связано появление Р 300 в разнообразных экспери
ментальных ситуациях, и, с д р у го й — через анализ нейрональной актив
ности, леж ащ ей в основе этого явления [16, 22]. П од «общим психоло
гическим смыслом» понимается обычно нахождение таких психологи
ческих описаний всех ситуаций, где имеет место Р 300, содерж ащ ие об
щий «процесс» или «функцию», «коррелятом» которой и можно было бы 
считать колебание Р 300. Н ейрональная ж е активность долж на быть при
влечена для выяснения генеза и подкорковых «источников» этого коле
бания [22].

С позиций психофизиологической концепции поведения, основанной 
на теории функциональной системы [3, 4 ], ни «чисто психологическое» 
описание поведения, ни «чисто физиологическое» описание мозговых 
процессов неправомерны, так  как  в основе поведения л еж ат  качествен
но специфические системные процессы, субстрат которых — элем ентар
ные физиологические процессы, а информационное содерж ание — свой
ства и отношения внешних объектов [10, 11]. К ак показано в работах 
многих авторов, нейроны во всех областях коры мозга функционально 
специализированы относительно различных аспектов поведения [2, 12, 
18, 21]; эта специализация отраж ает, по-видимому, сущ ествование в 
структуре памяти фиксированных функциональных систем и межсистем- 
ных отношений [11]. Специфика поведения, т. е. его психологическая 
характеристика и организация физиологических процессов, определяет
ся в рам ках  этого подхода спецификой состава извлеченных из памяти 
систем и их отношений.

З ад ач а  работы  заклю чалась в том, чтобы решить проблему функцио
нального значения Р 300 на основе описания структуры систем и динам и
ки их отношений, составляю щ их основу поведения, в ситуации, х ар ак 
терной для регистрации колебания Р 300.

В отдельных сериях экспериментов предполагалось идентифициро
вать колебание Р 300 традиционными способами у человека и попытать
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ся выявить аналог этого колебания в ЭЭГ животных; если такой аналог 
в ЭЭГ животных существует, то попытаться выяснить его системное 
психофизиологическое значение на основе анализа активности корко
вых нейронов, поскольку об извлечении из памяти тех или иных систем 
в настоящ ее время можно судить главным образом по активности сис
темоспецифичных нейронов. В качестве экспериментальной модели бы
л а  использована ситуация обнаруж ения сигнала, которая широко при
меняется при исследовании колебания Р 300 и достаточно проста, чтобы 
быть модифицированной для опытов с животными.

МЕТОДИКА

В экспериментах и с человеком и с животными для задания ситуации обнаруже
ния был использован метод границ в восходящем варианте. Предъявлялись серии бес
шумных вспышек света (по 4—7 в серии) нарастающей интенсивности (от 10-5 до 
10~2 нт) с интервалами между вспышками 1 или 1,2 с. Длительность вспышек состав
ляла 50 мс. Диапазон изменения яркости подбирался так, чтобы могла быть обнару
жена лишь третья или четвертая вспышка света в серии. Опыты проводились в тща
тельно затемненном помещении после 30 мин темновой адаптации.

Данная модификация метода границ дает возможность выделить правильные от
веты, ложные тревоги и пропуски сигнала. Феноменологически поведение при обнару
жении сигнала может быть представлено как последовательность двух этапов: наблюде
ния и отчета. Тогда правильный ответ может быть описан как смена этих этапов в со
ответствии с предъявлением сигнала, ложные тревоги —• как смена этапов при отсут
ствии сигнала, а пропуски — как отсутствие смены этапов при предъявлении сигнала.

В экспериментах с человеком (10 испытуемых) инструкцией задавалось, фиксируя 
взгляд на заданной точке, как можно быстрее нажимать на кнопку при появлении 
вспышки света и отчитываться об особенностях выполнения инструкции в каждом слу
чае. Интервал наблюдения начинался предупреждающим звуковым сигналом, после 
которого через 1—4 с предъявлялась серия вспышек света. При выполнении испытуе
мыми задачи обнаружения сигнала регистрировались следующие показатели: 1) ЭЭГ в 
семи монополярных отведениях — F3, Р3, Pt , Оь  0 2, Сг; референтным служил объ
единенный ушной электрод (характеристики записи ЭЭГ: постоянная времени — 2 с, 
верхняя граница полосы пропускания усилителей — 1 кГц); 2) ЭОГ для контроля арте
фактов; электроды располагались в назальной части нижнего и в височной части верх
него края глазницы; 3) механограмма нажатия на кнопку; конструкция кнопки позво
ляла регистрировать как усилие при нажатии кнопки после обнаруженной вспышки 
света, которое задавалось инструкцией и составляло ~ 3  кг, так и «микроусилия» — or 
30 г период ожидания сигнала; 4) отметки предъявления вспышек света. В качестве 
усилителей использовались стандартные блоки «Nihon Kohden».

В ходе эксперимента данные записывались в магнитную память лабораторной 
мини-ЭВМ с дискретностью 5 мс. Для обработки отбирались безартефактные отрезка 
записи. ЭЭГ усреднялась от момента предъявления обнаруженных и необнаруженных 
вспышек света, а также от начала нажатия на кнопку при обнаружении вспышки света.

Опыты с животными проведены на 10 кроликах. Животных обучали ожидать предъ
явления вспышек света, сохраняя неподвижность, на специальной площадке, при по
явлении вспышки света подходить к педали и, нажимая на нее, получать порцию пищи. 
Правильное обнаружение в экспериментах с животными определялось как побежка кро
лика к педали после вспышки света с латентным периодом (ЛП) 150—700 мс, что 
совпадает с размахом распределения ЛП побежки кролика к педали на одиночную 
вспышку света такой же интенсивности в контрольной серии. Вспышка света, пред
шествующая началу побежки, рассматривалась как обнаруженная. В опытах регистри
ровали: отметки предъявления вспышек света, нажатия на площадку и педаль, захвата 
пищи; актограмму движения головы (с помощью фотоэлектрической методики) или 
ЭМГ шейных или жевательных мышц (с помощью вживленных биполярных электро
дов). ЭЭГ зрительной области коры регистрировали при помощи вживленных игольча
тых электродов в полосе до 1 кГц, постоянная времени — 2 с, референтный электрод 
размещался в кости над носовой пазухой. Спайковую активность нейронов регистриро
вали по методике Ю. В. Грннченко и В. Б. Швыркова [7] в зрительной и моторной 
областях коры (координаты соответственно Е—9 и А + 3  по атласу Монье и Ганглоф). 
Спайковую активность нейронов и ЭЭГ регистрировали у одних и тех ж е животных 
в разных экспериментах.

Данные в процессе эксперимента записывались на магнитную ленту, а затем вво
дились в магнитную память лабораторной мини-ЭВМ (непрерывный сбор с дискрет
ностью 5 мс). Обработка показателей состояла в усреднении ЭЭГ-потенциалов и по
строении гистограмм активности нейронов от моментов предъявления обнаруженных и 
необнаруженных вспышек света и от начала движения кролика к педали. «Активацией» 
считалось возрастание частоты спайков не менее чем на 50% относительно активности 
данного нейрона на других этапах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ ЭЭГ человека. П ри усреднении ЭЭГ от обнаруженной 
вспышки света у человека при правильных ответах найдено, что этапу 
наблю дения соответствует медленное негативное отклонение, которое 
заверш ается после обнаруженной вспышки негативно-позитивным по
тенциалом (рис. 1, I) . Высокоамплитудный позитивный компонент это
го потенциала весьма сходен у  всех испытуемых и имеет следую щие 
средние для всей группы испытуемых характеристики: Л П  начала по- 
зитивизации 290— 340 мс, максимума 470— 640 мс (разм ах  соответству
ет средним значениям для разны х отведений), амплитуду при измере
нии от пика до пика 14—25 мкВ, при этом максимальные значения ам 
плитуды потенциала наблю даю тся в отведениях Сг, Р3, Р 4 (рис. 1, I I ) , 
что соответствует центропариетальному распределению.

Развитие позитивного колебания в данной ситуации совпадает по 
времени с наж атием  на кнопку на этапе отчета. Усреднение ЭЭГ от н а
чала движения при обнаружении показало, что по группе испытуемых 
начало позитивизации потенциала распределено на интервале, который 
начинается за  200 мс и кончается через 50 мс после начала движения, 
что показы вает отсутствие точного соответствия начала позитивного ко
лебания и начала наж атия на кнопку. Об этом ж е говорит незначимость 
выборочных коэффициентов корреляции меж ду средними величинами 
начала движения и начала позитивизации потенциала, рассчитанных 
для каж дого испытуемого и составляю щ их 0,2— 0,38 для разны х отве
дений.

Следует отметить одну из особенностей поведения испытуемых на 
этапе наблю дения: в этот период у всех испытуемых наблю дались на
ж атия на кнопку, в том числе и фазические, усилием до — 300 г (рис. 1, 
I, 2 ), о которых испытуемые никогда не отчитывались, д аж е при специ
альном опросе. Однако в связи с этими движениями высокоамплитуд
ного позитивного потенциала не наблю далось. Такого потенциала не 
было найдено и в соответствии со вспыш ками, предшествующими об
наруженной.

П оскольку вероятность ложных тревог составляла 0,02 (в среднем 
для группы испытуемых), т. е. в данных экспериментальных условиях 
они наблю дались довольно редко, то для Э Э Г-анализа этих исходов об
наружения оказалось зарегистрировано недостаточно.

При пропусках сигнала усреднение ЭЭГ от необнаруженных вспы
шек света показало отсутствие потенциала, имеющего какое-либо сход
ство с позитивностью, найденной при обнаружении сигнала, хотя ярко
сти вспыш ек при этих исходах были одинаковы (рис. 1, I I I ) .

Анализ ЭЭГ кролика. При правильном ответе в ЭЭГ-активности кро
лика, усредненной от момента обнаруженной вспышки света, вы деля
ется высокоамплитудный позитивный потенциал с Л П  начала 170 мс и 
максимума 4-60 мс, заверш аю щ ий негативное отклонение. П ри усредне
нии ЭЭГ от начала движения кролика к педали оказы вается, что разви 
тие э*гого потенциала протекает уж е на фоне начавш егося движения 
(рис. 2, I) .

В лож ных тревогах при усреднении ЭЭГ от начала движ ения кро
лика при побежке к педали наблю дается позитивный потенциал, нахо
дящ ийся в таком ж е отношении к началу движ ения (рис. 2, I I ) .  Сопо
ставление потенциалов, усредненных от начала движения к педали при 
правильном ответе и ложных тревогах, по ^-критерию Стыодента не по
казало  достоверных различий в форме этих колебаний д аж е для уров
ня р —  0,2.

При усреднении ЭЭГ от необнаруженных вспышек света при про
пусках сигнала не было выявлено высокоамплитудного позитивного ко
лебания (рис. 2, I I I ) .



Рис. 1. ЭЭГ-активность человека при разных исходах обнаружения сигнала. .1 — пра
вильный ответ: усреднение от обнаруженной вспышки света для двух испытуемых; 
II — амплитуда колебания Р 30о в разных отведениях при правильном ответе (средние 
данные по группе испытуемых); III — пропуски сигнала: усреднение от необнаружен
ной вспышки. 1 — отметка предъявления вспышки света: простые стрелки — необнару
женные вспышки, оперенные — обнаруженные; 2 — механограмма нажатия на кнопку: 
леречевкнутые кружки — подготовительные движения, черные — начало нажатия на 
кнопку при обнаружении. Механограмма нажатия на кнопку при обнаружении сигнала 

показана схематично (пунктиром), п — число накоплений

Анализ активности нейронов зрительной и моторной областей коры 
у кролика. В ситуации обнаруж ения порогового сигнала проанализиро
вана активность 61 нейрона зрительной и 60 нейронов моторной о б ла
стей коры. 11 клеток зрительной и 13 клеток моторной области коры не 
изменяли активности в связи с рассматриваемы м поведением. А ктива
ции только на этапе наблю дения были найдены у 13 клеток зрительной 
и 12 клеток моторной областей коры. Активации только в период по
беж ки к педали показали 20 нейронов зрительной и 23 нейрона мотор
ной областей коры, 17 клеток зрительной и 12 клеток моторной об ла
сти давали  активации в различны е моменты на обоих этапах  поведе
ния. Таким образом, последовательные этапы  поведения при обнаруж е
нии сигнала обеспечиваются различными, частично перекрываю щ имися 
(за  счет нейронов, активных на обоих этапах  поведения) совокупностя
ми нейронов, что соответствует данным Ю. В. Гринченко [6J 
и Д . Г. Ш евченко [9].

Активность 45 клеток зрительной и 44 клеток моторной области (ис
клю чая из общего количества соответственно 11 и 13 «ареактивных» 
нейронов и 5 и 3 клетки с «диффузными» активациями) была рассмот
рена по соответствию во времени интервалам  поведения различной сте
пени дробности: целым этапам  поведения — наблюдению и побежке к 
педали или только ф рагментам  этих этапов — принятию позы, отдель
ным моментам ее поддерж ания, началу движения к педали, наж атию  
на педаль и т. д. У нейронов моторной области коры активации 25 кле
ток  соответствовали по времени целым этапам  поведения (12 — этапу 
■наблюдения, 13 — этапу побежки к п едали); активации остальных 19
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Рис. 2. ЭЭГ-активность зрительной области коры мозга кролика при разных исходах 
обнаружения сигнала. I — правильный ответ: потенциал сверху — усреднение от обна
руженной вспышки света (оперенная стрелка), потенциал внизу — усреднение от на
чала движения при обнаружении (черный кружок); II — сопоставление потенциалов, 
усредненных от начала движения кролнка к педали (черный кружок), в ситуации лож
ных стартов (вверху) и при правильном обнаружении сигнала (внизу); III — пропуски- 
сигнала: усреднение ЭЭГ от необнаруженной вспышки света (простая стрелка). 1 — 
отметка предъявления вспышек света, 2 — актограмма движения головы кролика, п —-

число накоплений

нейронов соответствовали ф рагментам целых этапЬв. Следует отметить, 
что у  одного и того ж е нейрона могли наблю даться активации в связи с 
несколькими фрагментами поведения.

Нейроны зрительной области разделились следующим образом: 
у 23 клеток активность была связана с целыми этапам и (у 12 — с эта 
пом наблю дения, у  11 — с этапом побежки к п едали); связь с более 
дробными фрагментами поведения показали 22 нейрона.

Соответствие активности нейронов этапам  поведения большей или 
меньшей степени дробности позволяет соотнести активность нейронов с 
системами различных уровней иерархии [1, 11, 12] и разделить их на 
две группы, соответствующие системам более высокого иерархического 
уровня (активность которых связана с целыми этапам и поведения) и 
«субсистемам» (активность которых связана с фрагментами этапов по
ведения) .

Д л я  оценки динамики изменения активности нейронов на последо
вательных этап ах  поведения были построены распределения моментов 
появления и заверш ения всех активаций нейронов в ситуации правиль
ного ответа (рис. 3 ). Хотя перестройки активности нейронов как  в мо
торной (рис. 3, II ) , так  и в зрительной (рис. 3, III) областях коры на
блю даю тся на всем рассмотренном отрезке поведения, наиболее вы ра
женные изменения начинаю тся с момента предъявления обнаруженной 
вспышки света и длятся около 800 мс после нее (рис. 3, IV, V ). Следу
ет отметить различие распределений для нейронов, активных на всем 
протяжении одного из этапов поведения (наблю дения или побежки к 
педали), и для нейронов, активных лиш ь на отдельных субэтапах пове
дения, т. е. связанны х с более дробными фрагментами. Перестройки ак 
тивности нейронов, связанны х с целыми этапами поведения, группиру
ются предпочтительно в интервале 200—600 мс после обнаруженной 
вспышки света (рис. 3, II, 1, III, 1, IV, / ) .  Д л я  нейронов, активность ко
торых связана с субэтапами, перестройки группируются преимущест-
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Рис. 3. Сопоставление ЭЭГ-потенциала зрительной области коры мозга кролика и рас
пределения моментов завершения и начала активаций нейронов зрительной и мотор
ной областей коры при правильном ответе. I — схема ЭЭГ-потенциала, ЛП начала и 
максимума позитивного колебания — средние данные по всем животным; стрелками 
отмечены моменты вспышек света, оперенная стрелка — обнаруженная вспышка. II— 
V — гистограммы распределений во времени появления и завершения активаций ней
ронов; по вертикали — количество таких событий в данный момент. На фрагментах 
II— IV: 1 — распределение для нейронов, активных на протяжении либо всего этапа 
наблюдения, либо всего этапа побежки к педали; 2 — распределение для нейронов, 
активации которых соответствуют более дробным фрагментам этапов поведения (у 
нейронов этого типа могли наблюдаться изменения активности в связи с несколькими 
фрагментами поведения). II — распределения для нейронов моторной области коры 
(44 клетки). III — распределения для нейронов зрительной области коры (45 клеток). 
IV — распределения, суммирующие данные по нейронам зрительной и моторной об
ластям коры. V — сумма распределений для обоих типов нейронов зрительной и мо

торной областей коры

венио в интервале 0—300 мс (рис. 3, II, 2, III, 2, IV, 2).  Иначе говоря, 
высокоамплитудному позитивному колебанию  ЭЭГ, которое наблю да
ется при правильном ответе, соответствует смена активных нейронов 
обоих выделенных типов, но преимущественно нейронов, активность ко
торых связана с целыми этапам и поведения (рис. 3). Сходство рассмот
ренных распределений для нейронов зрительной и моторной областей 
коры мозга еще раз подтверж дает общемозговой характер системных 
процессов [10— 12].
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Позитивный ЭЭГ-потендиал, наблю даю щ ийся у  человека при п ра
вильных ответах по амплитудно-временным характеристикам , специфи
ке распределения амплитуд по скальпу и по относительной независимо
сти от физических характеристик стимуляции и конкретного движ ения, 
мож ет быть отнесен к классу колебаний Р 300 и идентифицирован как  Р зь 
[22, 24]. По своим характеристикам  этот потенциал сходен с позитив
ными колебаниями, зарегистрированными при обнаружении звуковых 
сигналов [23] и движущ ихся объектов [14].

Ф орма высокоамплитудного позитивного колебания при правильном 
ответе, временное соотношение его с началом движения на этапе отче
та (или побежки к педали) весьма сходны у человека и у кролика. Со
поставимость Рзоо у  человека и соответствующего колебания у ж ивот
ных на основе их свойств была ранее показана У айлдером (М. W ilder) 
с соавторами [26]. Таким образом, высокоамплитудное позитивное ко
лебание потенциала у кролика мож ет рассм атриваться как  аналог ко
лебания Рзоо У человека в данных экспериментальных условиях. Н али
чие этого потенциала в правильных ответах и ложных тревогах (у кро
лика) и отсутствие при пропусках сигнала позволяю т предположить, 
что появление колебания Р 300 связано со сменой последовательных эта 
пов поведения (наблю дения и отчета) несмотря на то, что содерж ание 
и конкретное выполнение поведения в данной экспериментальной си
туации различно у человека и животных. Эти факты  позволяю т исполь
зовать полученное в работе временное соответствие высокоамплитудно
го позитивного колебания и максимума перестроек совокупностей ней
ронов, обеспечивающих последовательные этапы  поведения в ситуации 
обнаруж ения сигнала, для объяснения происхождения и психофизиоло
гического значения Р 300 и у  животных, и у человека.

П оскольку активность нейронов в поведении отраж ает их вовлечение 
в функциональные системы, находящ иеся в определенных взаимоотно
шениях, то изменение состава нейронов, обеспечивающих поведение, от
раж ает  смену реализуемых систем и перестройку межсистемных отно
шений [11]. Тот факт, что последовательные этапы  поведения в ситуа
ции обнаруж ения сигнала обеспечиваются активностью различных, час
тично перекрываю щ ихся совокупностей нейронов, означает, что на этих 
этапах  поведения реализую тся различны е системы и межсистемные от
ношения, что соответствует двум различным состояниям «субъекта по
ведения» [11, 13].

Состояние «субъекта поведения», соответствующ ее этапу наблю де
ния, заверш ается при достижении субъектом результата, на который 
было направлено поведение, т. е. при появлении пороговой вспышки 
света. Эта ж е вспыш ка служ ит пусковым стимулом для извлечения из 
памяти всей совокупности систем последующего этапа, причем смену 
систем инициирует системный процесс сличения предвидимых и реаль
ных свойств этого события [10].

Смена систем при переходе от одного этап а поведения к другому, 
как показы ваю т наши данные, начинается с момента предъявления 
вспышки света и развивается от «низших» систем к «высшим». Более 
того, перестройки активности некоторых нейронов имеют место на всем 
протяжении рассматриваемого интервала поведения, что отраж ает по
стоянное сущ ествование динамики межсистемных отношений. О днако 
смена этапов поведения и высокоамплитудная позитивность развиваю т
ся, по-видимому, только когда изменение межсистемных отношений к а 
сается всех уровней организации поведения.

М ожно предположить, что колебание Р 300, будучи связано по време
ни со сменой совокупностей активных нейронов, соответствующих си
стемам различного уровня иерархии, не отраж ает изменение активно-
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сти особого класса «нейронов больших систем», а соответствует именно 
определенному объему изменений межсистемных отношений, сопостави
мому со сменой состояния «субъекта поведения». Следует подчеркнуть, 
что системы, реализую щ ие целые последовательны е этапы  поведения, 
находятся в оппонентных отношениях. Если охарактеризовать состоя
ние «субъекта» поведения» по степени оппонентности реализую щ их его 
систем, то можно предположить, что уровень позитивизации потенциа
л а  отраж ает степень этой оппонентности: ф азе максимального развития 
колебания Р гоо соответствует перекрытие во времени систем, релевант
ных целым этапам  поведения, чего не происходит при максимуме нега
тивного отклонения ЭЭГ-потенциала.

По-видимому, разнообразие психологических описаний смены со
стояния «субъекта поведения», известных в литературе как  корреляты  
Рзоо- устранение неопределенности, связь с задачей, степень субъектив
ной уверенности, сравнение, ожидание, принятие решения, селективное 
внимание, двигательные проявления (наж атие на кнопку, движения 
глаз) и д аж е осознавание [20, 22 ],— можно связать с конкретным со
ставом систем двух сменяемых состояний «субъекта поведения». Но са 
мо наличие колебания Р 300 во всех случаях мож ет быть связано именно 
с объемом изменения состояния «субъекта поведения», а не с какими- 
либо конкретными системами. Это обстоятельство позволяет понять 
неудачи в объяснении возникновения Р 300 при учете только тех или иных 
отдельных характеристик смены межсистемных отношений (см., н а
пример, драматическую  историю развития представлений о связи Р 300 и 
субъективной вероятности событий [1 6 ]).

Н есмотря на разнообразие задач, которые приходится реш ать испы
туемому в соответствии с разнообразием  инструкций, больш ая часть 
экспериментальных моделей, разработанны х для исследования колеба
ния Р зоо, имеет общую структуру. К ак правило, в инструкции испытуе
мому задается отвечать определенным образом (например, наж атие на 
ключ левой или правой рукой, счет в уме) на определенную категорию 
стимулов (различной модальности, от пороговых до высокоэнергетиче
ских по интенсивности, а такж е вербальны е стимулы и т. д .) . В конти
нууме любой экспериментальной ситуации феноменологически вы деля
ются последовательные этапы  поведения, которые можно обозначить 
(как  и в настоящ ей работе) следующим образом: этап наблю дения и 
отчет (или самоотчет). Иными словами, во всех моделях воспроизво
дится смена состояний «субъекта поведения», которая обусловливает и 
наличие Р 30о, и свойства этого колебания.

П ервоначально найденное в стимульной ситуации и идентифицируе
мое по Л П  колебание Р 300 в самом своем названии несет отпечаток 
S —^-парадигм ы . О днако наличие колебания Р 300 в ложных тревогах и 
сходство его характеристик с Р 300 при правильных ответах у ж ивотных 
(в настоящ ей работе) и у человека (по данным С квайре (К. Squires) 
и др. [2 3 ]) , а такж е субъективная идентичность этих исходов обнару
жения для испытуемых (см. [5 ]) показы ваю т эндогенность процесса 
смены состояний «субъекта поведения». Уже в исследованиях с приме
нением стимулов были получены данны е о независимости колебания 
Р зоо от физических характеристик стимуляции (см. [2 2 ]) , о наличии 
волны Р 300 на ожидаемые, но отсутствующие в последовательности сти
мулы [25], о связи амплитуды Р 300 с заверш енностью  синтаксических 
структур [17]. В работах Купера (R. Cooper) и др. [14] и Дончина 
(Е. Donchin) [16] показано, что колебание Р 300 присутствует и в бессти- 
мульных ситуациях, в поведении, близком к естественному (идентифи
кация движущ ихся объектов, торговая сделка с компью тером). В лите
ратуре такж е обсуж дается возможность использования Р 300 как  хроно
метрического показателя психической деятельности (см., например, 
[1 9 ]) . По-видимому, именно связь колебания Р 300 со сменой многих си
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стем, в том числе систем высокого ранга иерархии, реализуемых значи
тельным числом нейронов и представляю щ их значительную  часть 
«структуры памяти» или «субъекта поведения», позволяет объяснить 
главную  характеристику Р 30о — эндогенность и связанную  с этим «эко
логическую валидность».

С ущ ествование нескольких типов колебания Р 300: Р за, Р 3ь [24], Р 300 
на новизну стимуляции [15], которые различаю тся по амплитуде, топо
графии, Л П , специфической связи с экспериментальными переменными, 
мож ет отраж ать разны е варианты  перестройки межсистемных отноше
ний. В частности, возможно, что разный объем перестроек состояния 
«субъекта поведения», зависящ ий от конкретного содерж ания экспери
ментальной ситуации, отраж ается в разной амплитуде позитивных ко
лебаний. Молено такж е предположить, что все позитивные колебания, 
наблю даю щ иеся в ЭЭГ, соответствуют перестройкам межсистемных от
ношений различного ранга, которые постоянно имеют место при осущ е
ствлении поведения.

П редлож енная в работе трактовка функционального значения коле
бания Р 300 в терминах динамики систем и их отношений является собст
венно психофизиологической, поскольку вклю чает и психологическое, и 
физиологическое как  отдельные аспекты события в поведении, с кото
рым связано колебание Р 300, но не мож ет быть сведено ни к одному из 
них. Такое объяснение функционального значения Р 300 не только устра
няет противоречивость многочисленных психологических «коррелятов» 
этого колебания, но и позволяет понять невозможность чисто нейрофи
зиологического (в терминах возбуж дения или торможения локальных 
генераторов) объяснения феномена Р зо0.
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