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Аннотация. В статье на основе анализа зарубежных источников 
рассматривается история становления понятия «исполнительные 
функции». Рассматривается изменение содержания данного понятия, 
обсуждается современное состояние проблем исполнительных функций. 
Дан краткий обзор узловых моментов в изучении данного конструкта, 
начиная с первого описания, данного в 1953 году британским психологом 
Д. Бродбентом, в котором были разделены автоматические и управляемые 
процессы. Далее показано, как различные авторы видоизменяли содержание 
понятия, внося собственные предложения. Показано, что позднее 
Р. Шиффрин и У. Шнайдер ввели понятие избирательного внимания,  
с которым исполнительные функции тесно связаны. В 1975 году психолог 
М. Познер ввел термин «когнитивный контроль» в книге «Внимание  
и когнитивный контроль». М. Познер предложил создать отдельную 
исполнительную ветвь системы внимания, ответственную за фокусирование 
внимания на отдельных аспектах окружающей среды. Позднее А. Бэддли 
предложил компонент, который он назвал «центральным исполнительным 
органом», позволяющим манипулировать информацией в краткосрочной 
памяти. Т. Шаллис (1988) также предположил, что внимание регулируется 
«надзорной системой», которая может переводить автоматические 
реакции в осознанные компоненты системы планирования поведения. 
В настоящее время исполнительные функции связывают с префронтальной 
корой головного мозга. К.  Прибрам (1973) первым ввел термин 
«исполнительный» при обсуждении вопросов функционирования 
префронтальной коры головного мозга. До сих пор нет единого 
представления на содержание и функционирование системы исполнительных 
функций.
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Сегодня исполнительные функции (ИФ) явля-
ются общим термином, используемым для обо-
значения различных гипотетических когнитивных 
процессов, включая планирование, рабочую память, 
внимание, торможение, самоконтроль, саморегу-
ляцию и инициацию поведения. Предполагается, 
что они осуществляются префронтальными об-
ластями лобных долей головного мозга. Хотя 
концепция ИФ была впервые определена  
в 1970-х гг., идея механизма управления обсуж-
далась еще в 1840 г., когда произошел природный 
эксперимент, позволивший предположить роль 
лобных долей. В 1840 году рабочий по имени Фи-
нес наполнял железный стержень порохом при 
строительстве железной дороги, этот стержень 
взорвался в его руках и пронзил левую лобную 
долю (Ratiu, Talos 2004). Она была существенно 
повреждена, но сам Финес выжил, хотя его лич-
ность претерпела значимые изменения. Если  
до несчастного случая это был рачительный се-
мьянин, то после инцидента его описывали как 
расторможенного и безответственного (Pribram 1971). 
Этот случай побудил исследователей к изучению 
роли лобных долей в поведении.

К 1950 году вновь возник интерес к участию 
префронтальной коры головного мозга в интел-
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Abstract. Based on the analysis of foreign literature, the article examines  
the history of the formation of the concept of “executive functions”. The article 
considers the change in the content of this concept and discusses the current 
state of executive functions research.
The article contains a brief overview of the key milestones in the study of the 
concept. The first description of the concept was given in 1953 by the British 
psychologist D. Broadbent who distinguished between automatic and controlled 
processes. Later on, various authors modified the content of the concept. 
Shiffrin and Schneider introduced the concept of selective attention which 
is closely related to executive functions. In 1975, the psychologist M. Posner 
introduced the term “cognitive control” in his book Attention and Cognitive 
Control. Posner proposed to distinguish a separate executive branch of the 
attentional system responsible for focusing attention on particular aspects  
of the environment. Later, A. Baddley proposed the “central executive body” 
which allows manipulating information in short-term memory. In 1988, Shallis 
also suggested that attention is regulated by a “supervisory system” that can 
translate automatic responses into conscious components of the behavior 
planning system. Currently, executive functions are associated with the 
prefrontal cortex of the brain. In 1971, Pribram was the first to introduce the 
term “executive” when discussing the functioning of the prefrontal cortex. 
Today there is still no single idea of the content and functioning of the system 
of executive functions.

Кeywords: executive functions, control functions, behavior control, behavior 
regulation, children

лектуальном поведении. Концептуализация ИФ 
была в значительной степени обусловлена на-
блюдениями за людьми, получившими повреж-
дения лобных долей. Группы таких людей были 
впервые описаны А. Р. Лурией во время лечения 
бойцов, участвовавших в Великой Отечественной 
войне и раненых на поле боя (Luria 1963; 1966; 
1973). Такие люди, как правило, справлялись  
с заданиями, когда клинические или лабораторные 
тесты использовались для оценки когнитивных 
процессов, таких как память, язык и рассуждение. 
Однако у них возникали проблемы с прекраще-
нием действий, утратившим актуальность, пла-
нированием поведения и изменением его.  
Это привело к возникновению концепций, опи-
сывавших автоматизированные и контролируемые 
процессы.

Модель автоматических и управляемых про-
цессов (модель фильтра) создал Д. Бродбент 
(Broadbent 1958). Согласно данной модели,  
существует специальный фильтр, отбирающий 
информацию для осознанного восприятия 
(Broadbent 1958). При появлении конкурирующих 
стимулов фильтр определяет, какую информацию 
следует метить как релевантную или как нере-
левантную (Barkley 2011). После этого выбран-
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ная (релевантная) информация будет проходить 
через фильтр, тогда как остальная информация 
будет игнорироваться (как нерелевантная) 
(Broadbent 1958). В рамках этой модели до про-
цесса осознания происходит обработка стимулов, 
причем отмечаются такие свойства как пол го-
ворящего или качество производимых им звуков 
(Driver 2001). Этот фильтр представлялся как 
узкое место при обработке информации о сти-
муле (Schiffrin, Schneider 1977), поэтому модель 
стали называть моделью узких мест (Driver 2001). 
Фильтр в модели обеспечивал исключение  
избыточной информации.

М. И. Познер и С. Р. Снайдер (Posner, Snyder 
1975) продолжили описание работы системы 
обработки информации и предложили идею 
когнитивного контроля. Они ввели понятие 
когнитивный контроль для обозначения меха-
низма, управляющего поведением человека (Rueda, 
Posner, Rothbart 2004). Этот механизм полностью 
соответствует понятию ИФ в настоящее время 
и отвечает за торможение уже неактуального 
поведения и превращения автоматизированного 
поведения в осознанное. Когнитивный контроль 
позволяет человеку приспосабливаться к изме-
нившимся обстоятельствам в соответствии  
с целями, поставленными человеком (Checa, 
Rodriguez-Bailón, Rueda 2008).

Р. М. Шиффрин и У. Шнайдер (Schiffrin, 
Schneider 1977) дополнили картину управления 
изменением поведения в новых обстоятельствах 
управляемым поиском информации. Они пред-
положили наличие двойной обработки инфор-
мации: автоматическая обработка активирует 
усвоенную последовательность элементов  
и протекает неосознанно, в то время как управ-
ляемая обработка активирует направленный 
поиск. Автоматические процессы — «не требу-
ющие усилий, быстрые, недоступные сознанию 
и неизбежные постоянные связи, которые воз-
никают как результат практической деятель-
ности или обучения» (Schiffrin, Schneider 1977, 2). 
Контролируемые процессы — «медленные, 
требующие усилий и полностью осознаваемые 
процессы» (Schiffrin, Schneider 1977, 2). При по-
вторении действия навыки, которые контроли-
ровались осознанно, постепенно становятся 
автоматизированными (Schneider, Chein 2003).

Позднее Т. Шаллис (Shallice 2002) предложил 
модель исполнительной системы, получившей 
название «модели системы планирования  
и контроля конкуренции». Она описывала дей-
ствие системы, которая должна была выбрать 
одно из двух предполагаемых возможных дей-
ствий. Она пользуется тормозным контролем, 
чтобы подавлять ненужное действие. 

А. Бадделей включил в исполнительные 
функции рабочую память (Baddeley 1986). 
Р. А. Баркли придал им функцию организации 
поведения (Barkley 2011). Дж. Фостер, напротив, 
сократил их роль и представил их как посредника 
между кратковременной памятью и системой 
внимания (Fuster 2000). 

Е. Миллер и Дж. Коэн (Miller, Cohen 2001) пред-
ставили ИФ как термин, который заменяет или 
объединяет когнитивные процессы, связанные  
с целенаправленным поведением. 

Наконец, М. Банич (Banich 2009) представил 
активность ИФ в виде разворачивания каскада 
активирующихся областей мозга, связанных  
с системой внимания. Первой в этом каскаде  
активируется дорсолатеральная префронтальная 
кора, что способствует включению нисходящего 
потока внимания и активации областей мозга, 
ответственных за него. 

Сейчас используются сразу несколько под-
ходов с различным числом компонентов, вклю-
ченных в ИФ. Тем не менее, практически все 
авторы включают в это понятие волевые ком-
поненты, планирование и тормозный контроль 
(Lezak 1995; Naglieri, Goldstein 2013; Reynolds, 
Horton 2005).

Выводы
За последние 150 лет были достигнуты зна-

чительные успехи в нашем понимании того, как 
мозг регулирует, управляет, организует и помо-
гает организмам взаимодействовать с окружаю-
щей средой. В настоящее время хорошо извест-
но, что для эффективного функционирования 
мозга необходима «исполнительная система». 
Эта система ИФ контролирует и управляет дру-
гими системами, способностями и процессами. 
Префронтальные области лобных долей в первую 
очередь выполняют эту операцию. Это те части 
мозга, которые с точки зрения эволюции раз-
вились совсем недавно. Таким образом, нет ни-
чего удивительного в том, что люди обладают 
сложной системой ИФ. Будущие исследования 
будут продолжать определять, понимать и раз-
рабатывать стратегические и клинические стра-
тегии и мероприятия, способствующие развитию 
и функционированию системы ИФ.
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