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Аннотация: В статье предпринята попытка связать понятия когнитивный ре-
сурс и когнитивная пластичность, объяснив функциональную избыточность 
когнитивного ресурса особенностями когнитивной пластичности. В статье 
показано, что когнитивная пластичность определяет полноту и скорость по-
строения «стимульной репрезентации», и способность приобретать новые 
когнитивные навыки, предопределяя тем самым характеристики когнитив-
ного ресурса. Представлены ведущие направления эмпирического изуче-
ния когнитивной пластичности. Описаны основные механизмы, лежащих в 
основе снижения пластичности в онтогенезе и приведены объяснения этого 
феномена. Определена роль когнитивной пластичности в функциональной 
избыточности когнитивного ресурса.
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Summary: The article attempts to connect the concepts of cognitive 
resource and cognitive plasticity, explaining the functional redundancy 
of a cognitive resource by the features of cognitive plasticity. The article 
shows that cognitive plasticity determines the completeness and speed 
of the construction of «stimulus representation» and the ability to 
acquire new cognitive skills, thereby predetermining the characteristics 
of the cognitive resource. The leading directions of empirical study of 
cognitive plasticity are presented. The main mechanisms underlying the 
decrease in plasticity in ontogeny are described and explanations of this 
phenomenon are given. The role of cognitive plasticity in the functional 
redundancy of the cognitive resource is determined.

Keywords: cognitive plasticity, cognitive resource, intelligence, cognitive 
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Конструкт «когнитивная пластичность» был введен 
для обозначения изменчивости когнитивных функ-
ций, опосредованной социальными взаимодей-

ствиями и опытом обучения [13; 14]. В данной работе мы 
рассматриваем этот конструкт в контексте представле-
ний о когнитивном ресурсе и гипотезы о функциональ-
ной избыточности когнитивного ресурса относительно 
требований окружающей среды и делаем попытку пред-
ставить эмпирические и теоретические основания, кото-
рые позволили бы сформулировать проверяемые гипо-
тезы о механизмах, лежащих в основе функциональной 
избыточности когнитивного ресурса.

Когнитивный ресурс как сложная совокупность спе-
циализированных подсистем, характеризуется фикси-
рованным пределом доступной мощности и обладает 
функциональной избыточностью относительно требо-
ваний среды (природной и социально-культурной). В 
научном дискурсе «когнитивный ресурс» обозначает 
«протоспособность» когнитивной сферы – общий базис 

интеллекта. Первоначально когнитивный ресурс был 
определен через множество когнитивных элементов, ко-
торые симультанно используются человеком в процессе 
переработки информации [4; 5]. Когнитивный ресурс 
как количественная характеристика или множество свя-
занных когнитивных элементов обеспечивает активное 
создание ментальных моделей реальности. Гипотетиче-
ски, одной их функций когнитивной системы является 
порождение и поддержание в активном состоянии той 
части «субъективной реальности», которая представ-
лена в ментальном плане в виде модели, отражающей 
проблемную ситуацию. Отсюда, симультанное «схва-
тывание» некоторого множества элементов ситуации, 
удержание его в фокусе внимания и оперирование им 
обеспечивают индивидуальную продуктивность [2; 3]. 
Общая идея, заложенная в структурно-функциональную 
модель когнитивного ресурса, состоит в том, что на ин-
теллектуальную продуктивность влияет не только ско-
рость обработки информации нервной системой, но и 
свойства некоей базовой структуры (или структур), име-
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ющей нейрофизиологические основания. Симультанная 
актуализация множества элементов нейрокогнитивной 
сети обеспечивает создание и поддержание релевант-
ной модели, а скорость когнитивных процессов являет-
ся производной от мощности когнитивного ресурса.

Мощность когнитивного ресурса определяется ис-
ходя из внутренних условий и внешних обстоятельств и, 
вероятно, может меняться на сознательном уровне, по-
зволяя выходить за рамки этих обстоятельств. В одной 
из своих последних работ В.Н. Дружинин высказал идею 
о функциональной избыточности когнитивного ресурса 
по отношению к задачам адаптации: когнитивные спо-
собности человека превышают те требования, которые 
предъявляет к нему окружающая природная среда. С 
развитием культуры возрастают социально-культурные 
требования среды, однако феномен функциональной 
избыточности когнитивного ресурса сохраняется: чело-
век проактивно выдвигает гипотезы, выходя за пределы 
адаптивных требований среды (природной или культур-
ной), порождая тем самым процесс творчества [6]. 

Предложенная гипотеза функциональной избыточ-
ности когнитивного ресурса может быть привлечена для 
объяснения таких характеристик креативного поведе-
ния, как склонность проявлять «надситуативную актив-
ность» [1] или тенденцию «сверхнормативной активно-
сти» [7]. Развивая эти представления, мы предполагаем, 
что в основе функциональной избыточности когнитив-
ного ресурса лежат функциональные характеристики 
когнитивной пластичности, которая может проявляться 
на разных уровнях анализа (нейронном, поведенческом 
и социокультурном).

Когнитивная пластичность на теоретическом уров-
не тесно связана с концепцией развития в онтогенезе, 
понимаемого как процесс непрерывной адаптации [8]. 
Предполагается, что разные способности или когнитив-
ные процессы различаются по своим траекториям раз-
вития, демонстрируя как линейные, так и нелинейные 
тенденции. Изменчивость когнитивной пластичности от-
ражает нейронные ограничения на точность репрезен-
тации стимулов. Исследования взаимосвязи изменчиво-
сти поведенческой гибкости и интеллекта со структурой 
и функциями мозга указывают на некоторые нейронных 
свойства, которые могут ограничивать когнитивные спо-
собности: размер одной или нескольких областей мозга, 
способность нейронных сетей (особенно в лобных отде-
лах) активно поддерживать и контролировать обработ-
ку информации и физически изменять свои связи с те-
чением времени для максимизации эффективности [15]. 

Согласно Е. Меркадо, нейронная пластичность обе-
спечивает когнитивную пластичность в той степени, в 
которой реорганизация увеличивает способность мозга 

реконструировать стимульные репрезентации. Термин 
«стимульная репрезентация» используется автором для 
обозначения нейронной активности, вызванной сенсор-
ными, моторными или ментальными структурами. Сти-
мульные репрезентации указывают на то, что произошло 
определенное событие (изменение внешнего и внутрен-
него состояния). Мощность репрезентативного решения 
ограничивает то, что индивид может узнать о событии, 
например, человек, не различающий две репрезентации 
стимула, не может научиться по-разному реагировать на 
события, связанные с этими репрезентациями. Следова-
тельно, когнитивная пластичность индивида ограничена 
способностью его мозга реконструировать стимульные 
репрезентации [там же].

В работе [12] когнитивная пластичность рассматри-
вается как латентный когнитивный потенциал (способ-
ность приобретать когнитивные навыки) в определен-
ных контекстных условиях, который может меняться в 
процессе практики и обучения. Способность мозга диф-
ференцировать репрезентации определяется как основ-
ной фактор, обуславливающий то, какие когнитивные 
навыки может усвоить индивид и сколько времени по-
требуется ему для их овладения [15]. Сформированные 
когнитивные навыки предполагают возможность ре-
шать проблему без необходимости усвоения каких-ли-
бо перцептивно-моторных навыков, применяя способ, 
который ранее был неизвестен [16]. Исходя из этого, мы 
допускаем, что когнитивная пластичность обусловлива-
ет способность и легкость приобретения когнитивных 
навыков. 

Для исследования когнитивной пластичности необ-
ходимо определить контекст, в котором она изучается. 
В большинстве исследований когнитивная пластичность 
изучалась в контексте эксперимента. При этом средний 
уровень когнитивного функционирования индивида в 
повседневном опыте противопоставлялся диапазону 
пластичности, демонстрируемому в условиях экспе-
римента. Определение контекстных условий является 
критическим, поскольку диапазон проявляемой пла-
стичности будет варьировать в зависимости от таких 
экспериментальных факторов как продолжительность, 
интенсивность, формат инструкции и т.д. 

Идея о том, что высоко-функциональные люди обра-
батывают информацию более эффективным способом, 
нашла воплощение в гипотезе когнитивного резерва, 
предложенной Я. Штерном [17]. Согласно предположе-
нию автора, существует критический порог емкости ре-
сурсов мозга, преодоление которого делает очевидным 
функциональный дефицит. В основе этой идеи лежат два 
типа нервных механизмов: 1) использование более эф-
фективных и гибких нейронных сетей или когнитивных 
схем; 2) формирование новых компенсаторных сетей 
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мозга из-за повреждения обычно используемых. Вариа-
бельность емкости ресурсов мозга может быть обуслов-
лена как генетическими различиями, так и жизненным 
опытом. 

Когнитивная пластичность проявляется и может быть 
изучена на разных уровнях анализа (нейронном, пове-
денческом, социокультурном) и в различных временных 
интервалах. Аналитически можно выделить разные типы 
пластичности, каждый из которых связан с различными 
теоретическими концепциями. Так, структурная пла-
стичность может быть обнаружена на уровне изменений 
ковариационных связей во времени, например, когни-
тивных способностей. Дифференциальная пластичность 
описывает индивидуальные различия в согласованно-
сти когнитивных показателей. Если изменения в когни-
тивных способностях тесно связаны, то предполагается 
наличие одного или очень малого количества факторов, 
ответственных за наблюдаемую индивидуальную пла-
стичность.

При изучении когнитивной пластичности в условиях 
тренировки исследователи фокусируются на когнитив-
ных процессах (скорость обработки, торможение, ис-
полнительное функционирование и т.д.) [12], простых 
когнитивных конструктах (индуктивное мышление, про-
странственная ориентация, эпизодическая память и т.д.) 
[19], когнитивных конструктах более высокого порядка 
(флюидный интеллект, кристализованный интеллект и 
т.д.) [11]. На нейронном уровне когнитивное функцио-
нирование концептуализируется через связность ней-
росетей: участие какого-то конкретного подмножества 
мозговых структур в овладении когнитивным навыком 
зависит от сложности задачи, опыта индивида и кон-
кретных выполняемых действий [9; 10]. Когнитивная 
пластичность, обусловленная практикой использования 
когнитивных навыков и стратегий, характеризует состо-
яние нейрокогнитивного резерва, позволяя реконстру-
ировать и модифицировать нейронные связи.

Наличие нейронных структур является необходи-
мым, но не достаточным условием для пластичности. Как 
отмечает Mercado [15], более крупные области мозга, 
большее количество нейронов и синапсов сами по себе 
не обеспечивают большую пластичность, а являются ус-
ловием для возможного увеличения нейро-когнитивных 
сетей, что приводит к большей функциональной емко-
сти и разрешающей способности. Автор подчеркивает, 
что важнейшей особенностью пластичности является не 
только наличие устойчивых и эффективных связей, но и 
функциональная емкость, для обеспечения возможно-
сти менять конфигурацию и настройку нейронных сетей 
в кортикальных областях мозга. 

Для изучения природы пластичности важно пони-
мание механизмов, лежащих в основе ее снижения в 
онтогенезе. Одно из объяснений касается созревания 
нейронных структур, что предполагает нейрохимиче-
ские изменения в конкретной области мозга, что в свою 
очередь приводит к увеличению скорости разрыва си-
наптический связей и снижению функциональной связ-
ности. Другое объяснение связано с прекращением 
обучения. Идея заключается в том, что сам процесс об-
учения приводит к изменениям, которые могут снизить 
пластичность в нейронной системе (нейробиологиче-
ские изменения). Также предыдущее обучение может 
предъявлять высокие требования к вычислительным ре-
сурсам системы, что ограничивает ресурсы для нового 
обучения. Наконец, предыдущее обучение может приво-
дить систему в неоптимальное состояние для нового об-
учения, то есть для перенастройки системы потребуется 
дополнительное время [18]. 

В заключение резюмируем основные идеи о когни-
тивной пластичности как конструкте, который, возмож-
но, объясняет функциональную избыточность когнитив-
ного ресурса. Когнитивная пластичность представляет 
латентное свойство когнитивного ресурса, обеспечи-
вающее успешность адаптации и изменений. При этом, 
существует выраженная возрастная динамика когнитив-
ной пластичности. Взаимосвязь между мозгом, опытом и 
поведением, проявляется в том, что мозг способен на ос-
нове опыта «перенастраивать» кортикальные модули и 
сети для различных задач. Эффективное формирование 
новых когнитивных навыков зависит от перенастройки 
нейрокогнитивных сетей, в основе которой лежат меха-
низмы пластичности мозга.

Влияние обучения и опыта на формирование ког-
нитивной пластичности неоднозначно: с одной сторо-
ны, когнитивная стимуляция на поведенческом уровне 
может привести к изменениям в перенастройке ней-
ронных сетей; с другой – предварительное обучение и 
опыт могут снижать пластичность, ограничивая суще-
ствующие нейрокогнитивные ресурсы, необходимые 
для приобретения новых когнитивных навыков. Важно 
отметить, что когнитивная пластичность как важный 
компонент успешной адаптации предоставляет чело-
веку возможность лучше использовать свои ресурсы 
для саморегуляции в достижении целей и в решении 
возникающих проблем. А исходя из гипотезы функцио-
нальной избыточности когнитивного ресурса, когнитив-
ная пластичность обуславливает и такие характеристи-
ки креативного поведения как «надситуативную» или 
«сверхнормативную» активность.
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