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The role of dominant motivation and reinforcement in integrative functions of brain are investigated. The interaction of motivation 
and reinforcement in single nervous activity cells of cortical and subcortical areas of brain was established. Postulated that dominant 
motivation plays an system-organising role, but reinforcement – system-formating (stabilization) in functional systems of behavioral acts. 
Hypothesis about holographic principle of dominating motivation, biologically active substances participation and role of single neurons 
genome in motivogenesis are formulated and discussed. 

 
2 января 1916 г. И.П.Павлов выступил на III 

съезде по экспериментальной педагогике в Петрограде 
с сообщением на тему «Рефлекс цели», в котором он 
рассматривал такие основные влечения субъектов, как 
голод и коллекционирование. «Рефлекс цели, —
 утверждал Павлов, — имеет огромное жизненное зна-
чение, он есть основная форма жизненной энергии 
каждого из нас. Жизнь только для того красна и силь-
на, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, 
но иногда недостижимой цели или с одинаковым пы-
лом переходит от одной цели к другой». 

Свои представления о рефлексе цели 
И.П.Павлов строил на традиционной рефлекторной 
парадигме, полагая, что прирожденные влечения жи-
вых существ представляют собой отраженные реф-
лекторные реакции на определенные внешние и 
внутренние раздражители. Однако стремление живых 
существ к обладанию определенными внешними объ-
ектами не укладывалось в классическую схему «сти-
мул-реакция». При любых формах основных влече-
ний организма на первый план выступали внутренние 
механизмы, порождающие поведенческую деятель-
ность субъектов, направленную на активный поиск 
потребных им предметов внешней среды.  

Естественно поставить вопрос: какие же внут-
ренние механизмы определяют энергетическую силу 
целенаправленной деятельности человека и живот-
ных? 

Эту роль выполняют биологические и соци-
альные мотивации человека. 

В соответствии с теорией функциональных 
систем, предложенной П.К.Анохиным [1], мотивации 
тесно связаны с формированием таких последова-
тельно развертывающихся стадий центральной архи-
тектоники поведенческих актов, как афферентный 
синтез, принятие решения и предвидение потребных 
результатов (акцептор результатов действия). Эффек-
торные механизмы поведения, включая поведенче-
скую деятельность, также тесно связаны с исходными 
мотивациями. Мотивации, таким образом, являются 
ведущим компонентом системной организации пове-
денческих актов. 

В организации поведенческих актов домини-
рующие мотивации играют системоорганизующую 
роль, мобилизуя нейроны различных уровней цен-
тральной нервной системы на формирование целена-
правленной деятельности. 

Наши многолетние экспериментальные иссле-
дования показали, что биологические мотивации, та-
кие, как голод, жажда, страх и др., строятся домини-
рующими мотивациями на основе восходящих акти-
вирующих влияний специальных мотивациогенных 
центров гипоталамуса на другие отделы головного 
мозга, включая кору больших полушарий. Эти гипо-
таламические центры выступают в роли своеобраз-
ных пейсмекеров биологических мотиваций, опреде-
ляющих ритмы их проявлений [2]. 

Активирующие влияния мотивациогенных цен-
тров гипоталамуса отчетливо проявляются у животных 
в изменениях электрической активности коры и других 
структур головного мозга, особенно под уретановым 
наркозом, блокирующим активное бодрствование. 

В более сложных формах целенаправленной 
деятельности животных и человека, как показали 
А.Н.Леонтьев [3] и Ю.В.Урываев [4], мотивациоген-
ные пейсмекеры располагаются во фронтальных от-
делах коры головного мозга. 

Мотивациогенные пейсмекерные центры дер-
жат связанные с ними структуры головного мозга в 
функциональной зависимости от их метаболических 
состояний. На основе активирующих мотивационных 
влияний изменяются свойства нейронов головного 
мозга: их конвергентные свойства по отношению к 
раздражителям сенсорной и биологической модально-
сти, дискриминационные свойства, а также чувстви-
тельность к нейромедиаторам и олигопептидам. При 
этом усиливается экспрессия ранних генов: c-Fos и  
c-Jun [2,5,6]. Особенно важно отметить возрастание 
чувствительности нейронов разных отделов головного 
мозга к подкрепляющим воздействиям. 

Доминирующая мотивация, как показали иссле-
дования [7], отчетливо проявляется в деятельности 
отдельных нейронов головного мозга, находящихся на 
разных уровнях центральной нервной системы, в виде 
специфического для каждой мотивации пачечного пат-
терна межимпульсных интервалов. Так, в частности, 
при голодной мотивации у кроликов доминирует рас-
пределение межимпульсных интервалов 10 и 150 мс, 
при водной депривации — 25 и 150 мс, при оборони-
тельной мотивации — 40 и 150 мс. Процент нейронов 
с доминирующим распределением межимпульсных 
интервалов различен в разных структурах головного 
мозга. Он убывает от стволовых структур головного 
мозга до коры больших полушарий. 
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Наряду с восходящими активирующими влия-
ниями нейроны коры головного мозга оказывают 
специфические нисходящие активирующие и тормоз-
ные влияния на инициативные мотивациогенные цен-
тры гипоталамуса [8]. Между корой головного мозга 
и подкорковыми мотивациогенными центрами уста-
навливаются динамические реверберирующие про-
цессы, раскрытые в научных исследованиях 
А.И.Шумилиной, М.Баича и Б.Лажетича [9,10]. При 
доминирующей мотивации, например при отсутствии 
ранее многократно применяемого оборонительного 
условного раздражителя у кроликов, наблюдается 
выраженная высокоамплитудная упорядоченная 
электрическая активность, генерализованная по 
структурам коры и подкорковых образований, сопро-
вождающаяся в нейронах этих же структур головного 
мозга пачечной активностью. 

Объединение корково-подкорковых структур в 
доминирующие мотивации осуществляется на основе 
специфической интеграции медиаторных и олигопеп-
тидных механизмов [2,11]. 

Корково-подкорковая реверберация возбужде-
ний и их специфическая химическая интеграция оп-
ределяют, как мы полагаем, энергетическую силу 
доминирующих мотиваций. 

К тому же, доминирующая мотивация повы-
шает чувствительность соответствующих перифери-
ческих рецепторов к подкрепляющим воздействиям 
[12,13]. 

Доминирующая мотивация, избирательно ак-
тивируя структуры головного мозга, создает нейро-
физиологическую основу, определяющую активную 
поисковую деятельность субъектами предметов ок-
ружающего их мира, удовлетворяющих формируе-
мую доминирующей мотивацией потребность. 

В системной архитектонике поведенческих ак-
тов доминирующие мотивации тесно взаимодейству-
ют с подкрепляющими возбуждениями, поступаю-
щими в мозг от параметров достигаемых субъектами 
поведенческих результатов, удовлетворяющих их 
исходные потребности. 

Подкреплению в формировании функциональ-
ных систем принадлежит системообразующая роль. 
Как только мотивированный потребностью субъект 
достигает результата, удовлетворяющего его исход-
ную потребность, параметры этого результата «отпе-
чатываются» на соответствующих структурах акцеп-
тора результатов действия данной функциональной 
системы и при последующих возникновениях анало-
гичной потребности опережающе активируются до-
минирующей мотивацией. 

Подкрепление снижает восходящие активи-
рующие влияния пейсмекерных мотивациогенных 
центров на кору больших полушарий головного мозга. 

В специальных наших экспериментах показа-
но, что подкрепляющие возбуждения адресуются как 
раз к тем нейронам акцепторов результатов действия 
функциональных систем, которые исходно вовлека-
ются в доминирующую мотивацию и в своей пачеч-
ной разрядной деятельности отражают специфиче-
ский, присущий данной мотивации характер распре-
деления межимпульсных интервалов. Подкрепле-

ние — прием пищи, воды, избегание опасности — 
отчетливо изменяет пачечную активность нейронов, 
вовлеченных в мотивационное состояние. При этом 
пачкообразная активность нейронов во всех структу-
рах мозга сменяется на регулярную с доминировани-
ем только одного межимпульсного интервала [7,14]. 

Применение позитронно-эмиссионной томогра-
фии позволяет видеть, как системно меняется крово-
обращение и интенсивность метаболизма в различных 
структурах головного мозга при наличии мотивации и 
удовлетворении лежащей в ее основе потребности. 

Эксперименты D.Denton с сотрудниками [15] 
показали, что состояние жажды отчетливо проявляет-
ся в активности поясной извилины головного мозга у 
человека. После введения воды в ротовую полость и 
при полном питьевом удовлетворении жажды крове-
наполнение и интенсивность метаболизма в этих 
структурах головного мозга отчетливо снижаются. 

Тесное взаимодействие доминирующей моти-
вации с подкреплением на нейронах головного мозга 
позволило нам сформулировать представления о го-
лографическом принципе построения доминирующих 
мотиваций. Сигнализация о потребности рассматри-
вается нами как опорная волна, а сигнализация об 
удовлетворении потребности — как предметная вол-
на. При этом структуры головного мозга выступают в 
качестве голографического экрана, на котором осу-
ществляется интерференция опорной и предметных 
волн [16]. 

В качестве голографического экрана в каждой 
функциональной системе выступает акцептор резуль-
тата действия. В каждой функциональной системе он 
представляет широко разветвленную по различным 
структурам коры и подкорковых образований моза-
ичную архитектонику. В соответствии с гипотезой, 
предложенной П.К.Анохиным, структурную основу 
акцепторов результатов действия в функциональных 
системах, определяющих различные поведенческие 
акты человека и животных, составляют вставочные 
нейроны различных отделов мозга, на которые по 
коллатералям пирамидного тракта распространяются 
копии эффекторных возбуждений пирамидных ней-
ронов коры больших полушарий.  

Благодаря наличию между вставочными ней-
ронами, объединенными в аппарат акцептора резуль-
тата действия, циклических взаимосвязей возбужде-
ния в этих нейронах на основе механизмов ревербе-
рации способны сохраняться длительное время. Это, 
в свою очередь, позволяет им длительно находиться в 
возбужденном состоянии и благодаря этому под 
влияниями доминирующей мотивации непрерывно 
оценивать поступающую в головной мозг обратную 
афферентацию от различных параметров достигае-
мых субъектами результатов. 

Подтверждение распространения возбуждений 
пирамидного тракта на вставочные нейроны получе-
но в специальных экспериментах, в которых микро-
электродным методом исследовали реакции вставоч-
ных нейронов различных областей головного мозга в 
ответ на антидромное раздражение центрального 
конца перерезанного на уровне олив продолговатого 
мозга пирамидного тракта [17,18]. 
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При антидромной стимуляции пирамидного 
тракта ответы нейронов зарегистрированы в сомато-
сенсорной, зрительной коре и в дорсальном гиппокам-
пе. Эти же нейроны отчетливо реагировали на предъ-
являемые животным стимулы различной сенсорной и 
биологической модальности, а также на раздражения 
мотивациогенных центров гипоталамуса. Все это дает 
основание полагать, что на вставочных нейронах моз-
га, составляющих аппарат акцептора результатов дей-
ствия, активированных доминирующей мотивацией, 
оценивается и «отпечатывается» сенсорная информа-
ция, поступающая к ним от различных рецепторов ор-
ганизма при действии на них разнообразных парамет-
ров подкрепляющих факторов. 

Именно в этих нейронах, отвечающих на анти-
дромное раздражение пирамидного тракта, проявля-
ется пачкообразная импульсная активность, харак-
терная для мотивационного состояния, которая может 
отражать циркуляцию возбуждений в образуемых 
этими нейронами «нейронных ловушках», описанных 
Лоренто де Но. 

Акцептор результатов действия под влиянием 
инициативной, тонизирующей силы восходящих ак-
тивирующих влияний на кору головного мозга моти-
вациогенных центров направляет субъектов на актив-
ный поиск потребного вещества. Его роль заключает-
ся, прежде всего, в том, что он определяет целена-
правленное поведение субъектов по своеобразной 
«модели», постоянно сравнивая с ней результаты со-
вершенных действий. 

Именно акцептор результатов действия в сис-
темной организации поведенческих и психических 
актов человека и животных выступает в качестве 
своеобразного вектора поведения. 

Динамика деятельности функциональных сис-
тем всегда определяется установленными нами дис-
кретными системоквантами: от потребности к ее удов-
летворению [19]. Каждый системоквант поведенческой 
и психической деятельности, формирующейся на ос-
нове той или иной потребности, включает домини-
рующую мотивацию, поведение, направленное на ис-
следование и взаимодействие организма с факторами 
внешней среды, в различной степени удовлетворяю-
щими эту потребность, и постоянную оценку парамет-
ров достигнутых результатов акцептором результатов 
действия с помощью обратной афферентации. 

В акцепторах результатов действия функцио-
нальных систем опережающе программируются: 1) 
свойства параметров потребных результатов, 2) сред-
ства и способы достижения результатов, 3) эмоцио-
нальные состояния предвидения результата и сопро-
вождающие разные этапы удовлетворения исходных 
потребностей. 

Опережающему отражению действительности 
предшествует запечатление на структурах акцепто-
ров результатов действия параметров результатов, 
удовлетворяющих или, наоборот, не удовлетворяю-
щих исходные потребности организма. Свойство за-
печатления (импринтинг) особенно четко выражено у 
новорожденных животных [20], но оно, как мы пола-
гаем, сохраняется всю последующую жизнь индиви-
дов и проявляется в формировании при обучении ди-

намических стереотипов головного мозга («отпечат-
ков действительности» по И.П.Павлову) в случаях, 
когда параметры потребных результатов сохраняются 
в неизменном виде на длительных отрезках жизне-
деятельности [21,22]. 

Обратная афферентация от различных пара-
метров результатов поведения поступает к адекват-
ным для нее структурам акцепторов результатов дей-
ствия: зрительная — к нейронам зрительных структур 
головного мозга, обонятельная — к нейронам обоня-
тельных, вкусовая — вкусовых и т.д. В результате 
создается структурно-функциональный ансамбль 
подкрепления — его информационный образ. 

Каждый параметр подкрепляющего воздейст-
вия оставляет свой специфический информационный 
след в соответствующей зрительной, вкусовой, слу-
ховой, тактильной и т.п. проекционной зоне головно-
го мозга, определяя тем самым генерализованную по 
различным структурам мозга архитектонику акцепто-
ра результата действия. 

В формировании акцепторов результатов дей-
ствия в функциональных системах, таким образом, 
ведущая роль принадлежит подкреплению, т.е. всему 
комплексу обратной афферентации, поступающей в 
центральную нервную систему от различных пара-
метров результатов поведения. 

Каждое подкрепление как часть многогранной 
действительности оставляет свой специфический ин-
формационный след на структурах акцептора резуль-
тата действия соответствующей функциональной 
системы. 

В каждой функциональной системе на струк-
турах акцепторов результатов действия строятся мо-
лекулярные энграммы подкреплений. Наличие их 
показано нами в специальных опытах, в которых це-
ленаправленная, выработанная на основе мотиваций 
деятельность блокировалась ингибиторами синтеза 
белка и восстанавливалась после дополнительного 
введения определенных олигопептидов.  

Введение в боковые желудочки мозга ингиби-
торов синтеза белка циклогексимида, пуромицина, 
8-азагуанина, блокирующих преимущественно син-
тез белка на стадии трансляции, оказывало слабо 
выраженное влияние на врожденное ориентировоч-
но-исследовательское поведение кроликов и крыс 
при раздражении латерального, вентромедиального 
гипоталамуса и при ноцицептивном раздражении. 

Однако действие блокаторов синтеза белка у 
животных существенно изменялось, если стимуляция 
генетически детерминированных мотивациогенных 
центров гипоталамуса перед введением блокаторов 
синтеза белка предварительно неоднократно завер-
шалась соответствующим удовлетворением живот-
ными исходной потребности. Для этого при электри-
ческом раздражении «центра голода» латерального 
гипоталамуса кроликам предоставлялась возмож-
ность съесть находящуюся перед ними пищу. При 
электрическом раздражении «центров страха» вен-
тромедиального гипоталамуса кролики могли пере-
прыгнуть через барьер в соседнюю половину камеры, 
где действие раздражения сразу же прекращалось. 
При электрической стимуляции перифорникальной 
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области латерального гипоталамуса подкреплением 
являлось возникающее при этом позитивное эмоцио-
нальное состояние животных, на основе которого у 
кроликов формировали поведение самораздражения. 
Во всех этих опытах на генетически детерминиро-
ванной основе врожденных мотиваций после предше-
ствующих удовлетворений исходных потребностей у 
животных строились специфические поведенческие 
функциональные системы, направленные на дости-
жение полезных приспособительных результатов. 

Эксперименты показали, что во всех случаях 
сформированных на основе генетически детермини-
рованных мотиваций функциональных систем блока-
торы синтеза белка при их введении кроликам в бо-
ковые желудочки мозга выраженно нарушали возни-
кающее при раздражении мотивациогенных центров 
поведение: животные, в ответ на электрическое раз-
дражение мотивациогенных структур гипоталамуса 
прекращали целенаправленную деятельность и пере-
ставали достигать потребных результатов [2,23] 

Проведенные опыты указывают на то, что при 
достижении животными в процессе обучения на ос-
нове доминирующей мотивации полезных приспосо-
бительных результатов в геноме нейронов мозга, по-
лучающем афферентацию от факторов, удовлетво-
ряющих исходную потребность, происходят выра-
женные перестройки. При очередном формировании 
соответствующей потребности под влиянием доми-
нирующей мотивации геном нейронов мозга у обу-
ченных животных, которые ранее достигали удовле-
творения потребности, начинает экспрессировать 
специальные белковые молекулы. С помощью этих 
молекул строятся энграммы поведения, опережающе 
направляющие животных на достижение потребных 
результатов. Ингибиторы синтеза белка нарушают 
сформированные предшествующими подкрепления-
ми энграммы поведения, вследствие чего домини-
рующие мотивации при раздражении мотивациоген-
ных структур гипоталамуса у ранее обученных жи-
вотных не приводят к результативному поведению. 

Для выяснения природы белковых молекул, 
участвующих в реализации доминирующих мотива-
ций в поведение, в специальных опытах мы исследо-
вали поведение животных на фоне действия цикло-
гексимида при введении в латеральные желудочки 
мозга разных олигопептидов: пентагастрина, бради-
кинина, фрагмента АКТГ — АКТГ4-10. Подведение 
пентагастрина у обученных животных восстанавли-
вало заблокированное циклогексимидом пищевое 
поведение и реакции нейронов сенсомоторной коры и 
дорсального гиппокампа на раздражение латерально-
го гипоталамуса. Брадикинин восстанавливал оборо-
нительную реакцию перепрыгивания кроликов через 
барьер, а АКТГ4-10 — подавленную циклогексимидом 
реакцию самораздражения перифорникальной облас-
ти гипоталамуса [2]. Антитела к пентагастрину также 
блокировали пищевые реакции у кроликов при раз-
дражении латерального гипоталамуса. Реакции вос-
станавливались в течение суток [24]. Все это свиде-
тельствует о том, что под влиянием предшествующих 
подкреплений пищевая мотивация реализуется в ре-
зультативное поведение с помощью специальных 

эффекторных молекул пентагастрина, оборонитель-
ная — брадикинина, а самораздражение — АКТГ4-10. 

Приведенные опыты указывают на то, что по-
сле предварительного подкрепления изменяются мо-
лекулярные интегративные свойства отдельных ней-
ронов головного мозга. Их рибосомальный аппарат 
начинает синтезировать специальные белковые моле-
кулы, определяющие реакции этих нейронов на раз-
дражение мотивациогенных центров гипоталамуса и 
формирование специальных форм поведения. 

Подкрепление как полезный приспособитель-
ный результат функциональных систем, определяю-
щий поведенческие акты различной модальности, 
существенно изменяет свойства мотивации, вклю-
ченной в сформированную функциональную систему. 
Эти изменения затрагивают функции белоксинтези-
рующего аппарата нейронов. После предварительно-
го, и особенно неоднократного, подкрепления исход-
ной мотивации отдельные нейроны головного мозга, 
а возможно, и глиальные элементы при очередном 
формировании соответствующей доминирующей мо-
тивации синтезируют специальные белковые молеку-
лы — олигопептиды, определяющие формирование 
специальных форм поведения, направленных на дос-
тижение полезных приспособительных результатов 
соответствующих функциональных систем. 

Все это указывает на то, что доминирующая 
мотивация, активируя в отдельных нервных клетках 
генетический аппарат, может мобилизовать (или даже 
опережающе «нарабатывать») определенные белко-
вые молекулы, принимающие участие в формирова-
нии целенаправленного поведения животных опреде-
ленной модальности. 

События, разыгрывающиеся в структурах го-
ловного мозга в процессе трансформации ранее под-
крепленной доминирующей мотивации в поведение, 
гипотетически можно представить следующим обра-
зом. Эффекторные олигопептиды, синтезируемые 
нейронами головного мозга, под воздействием восхо-
дящих активирующих влияний гипоталамических 
мотивациогенных центров экскретируются через 
мембраны, особенно пирамидных нейронов коры и 
связанных с ними через коллатерали аксонов пира-
мидного тракта вставочных интеронейронов. Распро-
страняясь через жидкие среды мозга, эффекторные 
олигопептиды взаимодействуют с рецепторами эф-
фекторных нейронов мозга, формирующих исполни-
тельные поведенческие акты. Кроме того, возможно, 
что эффекторные олигопептиды распространяются по 
аксонам пирамидных клеток и их коллатералям непо-
средственно к рецепторам мембран исполнительных 
моторных нейронов мозга. На это указывают данные 
опытов с микроионофоретическим подведением бло-
каторов синтеза белка и олигопептидов к отдельным 
нейронам головного мозга [23]. На фоне введения 
блокаторов синтеза белка и в период их действия 
синтез эффекторных олигопептидов прекращается, 
вследствие чего доминирующая мотивация не реали-
зуется в соответствующее поведение. 

Эффекторные олигопептиды выступают в роли 
своеобразных рилизинг-факторов мотивированного 
поведения. Это — новая функция олигопептидов в 
деятельности мозга: до сих пор считалось, что, синте-



2006  ВЕСТНИК НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  №35 
 

 81 
 

зируемые структурами головного мозга, они являют-
ся только рилизинг-факторами гормонов. 

Приведенные материалы свидетельствуют о 
том, что доминирующая мотивация и подкрепление 
взаимодействуют не только при помощи нейрофизио-
логических и нейрохимических механизмов, но и ад-
ресуются к генетическому аппарату головного мозга. 
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