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Дается краткий очерк научной деятельности доктора психологических наук, профессора К.В. Бар
дина. Основное внимание уделяется работам этого выдающегося ученого в области психологии сен
сорных процессов. Имя Бардина прочно связано с возрождением в отечественной науке историчес
ки первой экспериментальной психологической дисциплины - психофизики - и ее развитием на со
временном уровне. Рассматривается сходство и различие по содержанию крупнейших направлений
психофизических исследований, которые развивали К.В. Бардин и Ю.М. Забродин. Отмечается
вклад Бардина в изучение структуры сенсорной деятельности, пороговой зоны, многомерности сен
сорного образа и обоснование им субъектно-ориентированной парадигмы в психофизике.
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В конце 1999 г. Кириллу Васильевичу Барди
ну, которого любили все, не имевшему ни врагов,
ни недоброжелателей, исполнилось бы 70 лет. Он
внес огромный вклад в развитие психофизики,
отдав ей все свои силы. Сегодня эта наука, к со
жалению, совершенно незаслуженно у нас забы
вается.

Рассмотрим кратко ту линию исследований,
которую развивал К.В. Бардин, в контексте ра
бот лаборатории психофизики Института психо
логии АН СССР, соотнося ее с крупнейшим на
правлением, которое представлял Ю.М. Забро
дин, и с состоянием мировой науки. Это поможет
высветить вклад Кирилла Васильевича и напом
нить о значительных достижениях отечественной
психофизики.

После окончания в 1954 г. отделения психоло
гии философского факультета МГУ Бардин
чал работать в Институте психологии АПН
СССР. Экспериментально изучая в лаборатории
В.В. Давыдова формирование учебной деятель
ности, он разработал понятие о предмете усвое
ния и опубликовал выдержавшие несколько изда-

" книги: “Как научить детей учиться” [5] и “Ес
ли ваш ребенок не хочет учиться” [4].

Основной же научной деятельностью
стало экспериментальное исследование сенсор
ных процессов. Под руководством А.П. Шеварева
Бардин изучал онтогенез цветового зрения
риод школьного детства, что позволило ему в
1963 г. защитить кандидатскую диссертацию
психологической структуре сенсорной деятельно
сти на материале цветоразличения у школьников.
Эти исследования проводились в русле ведущего
направления нашей науки, которое в 40-60-х годах

на-

НИИ

ученого

в пе-

о

воплотилось в исследованиях деятельностной
природы восприятия и реализует фундаменталь
ный теоретико-методологический принцип един
ства сознания и деятельности. Своими исследова
ниями Бардин продолжил цикл работ, начатый
лабораториях С.В. Кравкова и А.В. Запорожца,
где был получен богатый фактический материал
о позитивном влиянии произвольной регуляции
человеком своей сенсорной деятельности на по
роги чувствительности. Аналогичная традиция
развивалась в Ленинградском университете шко
лой Б.Г. Ананьева, исследовавшей роль трудовой
деятельности человека в его ощущении и воспри
ятии.

в

До последнего 10-летия своей жизни Бардин
был позитивистом в науке. Он сторонился фило
софско-методологических концепций и сосредо
тачивался на конкретных экспериментальных
теоретических разработках. В кандидатской дис
сертации он показал, что сенсорная деятельность,
традиционно считавшаяся элементарной, имеет
такую же сложную структуру, как любая другая
психическая деятельность человека, и включает
ориентировочные, исполнительные, контроль
ные

и

операции. Их индивидуальный характер мо
жет влиять на пороговые показатели, исходно
призванные измерять “чистую чувствительность”.
И при этом, реально изучая сенсорную деятель
ность, Бардин избегал рассуждений о единстве со
знания и деятельности, деятельностном подходе и
т.п. 70-е годы были временем острой борьбы меж
ду различными психологическими школами, раз
рабатывавшими данную проблему. Именно в это
время создавалась отечественная психофизика.
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Принципиальное значение имеет разработка
Бардиным концепции о пороге как зоне, а не “точ
ке” на оси сенсорных впечатлений человека. Пер
воначально в отечественной психологии представ
ление о зонной природе перехода от неощущения
к ощущению и от неразличения к различению бы
ло введено в конце 40-х годов Н.А. Гарбузовым. В
двух своих книгах он представил полученные им
при изучении восприятия музыки эксперимен
тальные материалы. Автор обнаружил, что пере
ход от неразличения к различению соседних вы
сот звука, значений музыкального темпа и ритма
имеет характер не точечных величин (как это
представляла пороговая теория Фехнера), а до
статочно протяженных зон: от 1.5 до 30.1 % от ис
ходного значения. Специализируясь в области
восприятия музыки, Гарбузов предпочел ограни
чить свои выводы рамками данной сферы и не
распространил на другие сенсорные модальности
[И]. Бардин познакомился с трудами Гарбузова
уже после своей независимой от него разработки
в кандидатской диссертации идеи зонного перехо
да от неощущения к ощущению.

Параллельные исследования пороговой зоны
проводила М.Б. Михалевская [16], которая дала
ей определение как диапазона величин стимулов,
где вероятность ответной реакции изменяется от
о до 1. Бардин наиболее систематически, последо
вательно экспериментально и теоретически раз
вивал
тончайшие эксперименты, он сумел раскрыть
сложную психологическую структуру этой столь
узкой и мимолетной области. Он нашел в ней уча
стки, существенно различающиеся по субъектив
ным впечатлениям и объективным показателям
(времени ответов и ощибкам): переходы от зоны
обнаружения (абсолютного различения) к зоне
компаративного различения, далее к зоне вероят
ностного различения, затем к зоне компенсатор
ного различения, потом к зоне латентных сомне
ний, от нее - к зоне актуальных сомнений и нако
нец-к зоне необнаружения (неразличения) [2]. В
нашем совместном с Бардиным и Михалевской
исследовании припороговой области в ней был
выявлен ряд специфических точек, разделяющих
ее психологически различные участки (точки ед
ва заметных и едва незаметных различий, а также
субъективного равенства) [7]. Были получены
данные об индивидуальных вариациях величин
припороговой зоны: 17-88% от величин эталона
для разных зрительных признаков [19], что пере-

результатами Гарбузова. Но теперь
идеи Бардина позволили четко и строго опреде
лить сенсорные границы переходной зоны - верх
нюю и нижнюю точки едва заметного различия.

Эти исследования он продолжил в Институте
психологии АН СССР. Такая возможность
лась в 1972 г., когда Бардин был приглашен ди
ректором Б.Ф. Ломовым и стал одним из первых

изучение припороговой зоны. Проводя

кликается с

появи-

сотрудников нового института. Своим докладом о
перспективах развития психофизики Кирилл Ва
сильевич открыл работу методологического се
минара ИП АН СССР. В течение ряда лет на этих
научных заседаниях обсуждались проекты тех ис
следований, ради осуществления которых созда
вался институт.

За 15 лет существования в институте лабора
тории психофизики, которую возглавил Ю.М. За
бродин, была создана отечественная школа пси
хофизики. Новаторские с точки зрения мировой
науки идеи содержались в работах представите
лей этой школы: Ю.М. Забродина, К.В. Бардина,
Н.Н. Корж, М.Б. Михалевской, Ю.А. Индлина и
их последователей. Крупнейшими направления
ми стали и исследования цветового зрения, про
водившиеся Е.Н. Соколовым и Ч.А. Измайловым
[20], объединившие психофизику цвета, нейро
физиологию и математическое моделирование, а
также изучение Н.И. Чуприковой [21] и Т.А. Ра-
тановой [18] вербального опосредования и психо
физиологических механизмов сенсорных процес
сов.

В лаборатории психофизики ИП АН СССР
сформировалась оригинальная, нетрадиционная
для мировой психофизики исследовательская па
радигма. Ее ключевой и конструктивной идеей
стало представление об организующей роли зада
чи наблюдателя в сенсорном процессе. Нет “чис
тых ощущений”, а есть сенсорные задачи, реше
ние которых организует обе основные составля
ющие ответа наблюдателя: не только процессы
принятия решения (это было показано еще в тео
рии обнаружения сигнала), но и собственно сен
сорную чувствительность, т.е. и регулятивную, и
когнитивную (по терминологии Б.Ф. Ломова [15])
подсистемы сенсорного процесса. Девизом стала
формула, найденная А.Г. Асмоловым и М.Б. Ми
халевской: от психофизики “чистых ощущений”
психофизике “сенсорных задач” (см. [1]).

В лаборатории психофизики было подготов
лено к изданию и выпущено в свет 9 книг, защи
щено более 20 кандидатских диссертаций (из них
6 - под руководством Бардина). В 1977 г. Забро
дин и Бардин защитили докторские диссертации.
Плодотворно работали три тематические груп
пы: по проблемам современной психофизики (ру
ководитель Забродин), пороговых процессов (ру
ководитель Бардин) и сенсорной памяти (это ори
гинальное направление развивала
сотрудниками Н.Н. Корж [14]).

Выделим два аспекта исследований, которые
(каждый по-своему) развивали К.В. Бардин и
Ю.М. Забродин. Кирилл Васильевич по возрасту
был старше Юрия Михайловича и раньше начал
работать в области психофизики. Результатами
его собственных исследований и работ его учени
ков стало вычленение структуры сенсорной дея-

к
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тельности—путем регистрации и анализа ее процес- экспериментально фундаментальное положение
суальной динамики. В кандидатской диссертации - об их принципиальной нестационарности.

Таким образом, если Бардин последовательно,
через динамику, шел к структуре, то Забродин
[12] исследовал параллельно и то, и другое, дина
мика же была для него самостоятельным и прин
ципиальным предметом исследования. Представ
ления о сенсорном пространстве у этих незауряд
ных ученых, конечно, были теоретическими, т.е.
в значительной степени абстрактными, за что они
и подвергались критике. Но надо понимать необ
ходимость и эвристичность формальных моделей
вообще, о чем свидетельствует их широкое рас
пространение не только в психофизике, но и в
других областях психологии, особенно на Западе.

Второе, что следует выделить, - это выпол
ненная в лаборатории работа по интеграции пси
хофизического знания. Здесь, наоборот, хроно
логически раньше свои исследования осуществил
Забродин. Он разработал в докторской диссерта
ции [13] общую теорию психофизики, которая
объединила три ее основные области: изучение
сенсорной чувствительности (это нашло отраже
ние в топологии сенсорного пространства), субъ
ективного шкалирования (это воплотилось в мет
рике сенсорного пространства) и основного пси-

час- хофизического закона, связывающего величины
сенсомо- ощущения и стимула. Предложен обобщенный

закон, объединяющий функции не только Фехне-
ра и Стивенса, но и все промежуточные. До на
стоящего времени не удается встретить аналогов
такой работы в мировой психофизике. А сколь
кими бы еще серьезнейшими достижениями она
обогатилась, если бы Забродин не оставил эту об
ласть науки!

Бардин в 80-х годах провел специальную рабо
ту по обобщению и систематизации большого и
разнообразного материала, накопленного в его
группе при исследовании пороговых процессов. В
результате ему удалось вычленить наиболее об
щую идею, объединяющую наши работы, - изу
чение различных “переменных субъекта”, говоря
языком старой психофизики, а в более привыч
ной нам терминологии — изучение различных
проявлений собственной активности наблюда
теля в сенсорных измерениях и ее влияния на
результаты измерений. Тезис об активности че
ловека как субъекта своей психической дея
тельности привычен для отечественной общей
психологии, но в психофизике она традиционно
не принималась во внимание и не изучалась. Роль
наблюдателя сводилась к пассивной регистрации
происходящего. Бардин сформулировал субъект
ный подход в психофизике как направление ис
следований, где наиболее эффективны усилия
психологов, т.е. как своеобразную “психологиза
цию” психофизики. Традиционная же объектная

и  (по его терминологии) парадигма, т.е. изучение
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это выявление структурных единиц деятельности:
сенсомоторных операций с внешне выраженны
ми компонентами, а также в первом приближе
нии стратегий наблюдателя (которые мы далее
изучали). Впоследствии Бардин обнаружил инте
реснейший психологический феномен: повыше
ние чувствительности наблюдателя, которое про
исходило тогда, когда он извлекал из сенсорной
информации о простом сигнале признаки других
модальностей. И здесь снова вычленение уже
внутренних операций, которые наблюдатель осу
ществлял со своими сенсорными впечатлениями,
и на этой основе - моделирование структуры сен
сорного пространства: выделение его осей, выяв
ление этапов преобразования структуры из одно
мерной в многомерную. Эти находки Бардина
были развиты в работах Т.П. Войтенко, в кото
рых прослежено формирование целостного пред
метного образа на основе восприятия простых
сенсорных сигналов, и Т.А. Забродиной, выявив
шей другой тип многомерности - уже “не по гори
зонтали, а по вертикали” благодаря включению
вышележащих когнитивных уровней, в частности
мыслительного (этот факт говорил в пользу раз
вития идей Б.Г. Ананьева). Конечно, динамичес
кий план исследований был неотъемлемой
тью работы Бардина. В исследованиях
торной деятельности - это процессуальный ее
анализ, но в итоге — вычленение ее структуры; в
работах по дополнительным сенсорным призна-

— прослеживание процесса их выделения и
формирования новых сенсорных осей в ходе про
должительной сенсорной тренировки, а в резуль
тате вновь получалась структура образовавшего-

пространства. Безусловно, этот цикл работ
Бардина и его последователей (к которым отно
сились также Н.В. Цзен и В.А. Садов) чрезвычай
но интересен психологически, он вскрыл бога
тейшую феноменологию
и практически) значительным вкладом отечест
венной психофизики в мировую науку.

Эксперименты Бардина, трудоемкие, длитель
ные, всегда были образцом высочайшей научной
корректности, тщательности, подробнейших
блюдений, многостороннего
и результатов.

кам

ся

явился (теоретическии

на-
анализа и процесса,

Другая линия изучения динамики и структуры
сенсорных процессов развивалась Забродиньш.
Эдесь динамический аспект, пожалуй, выступил
на первый план - по результатам сделанного. Ко
нечно, структура сенсорного пространстватопология и

его
метрика были построены, но глав

ным образом теоретически. Динамика же обеих
составляющих сенсорного процесса (и принятия
решения, и собственно сенсорной чувствительно
сти) подробно и многосторонне изучена экспери
ментально. Забродин обосновал теоретически
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влияния внешних воздействий на характеристики
сенсорного процесса и тем самым выявление его
базовых количественных закономерностей (в
рамках как пороговой психофизики, так и осно
ванной на теории обнаружения сигнала), разуме
ется, остается важнейшим направлением психо
физических исследований, но здесь более успеш
ными оказываются работы
области математики, физики, радиотехники, аку
стики, оптики. Таким образом, Бардин сумел
ко охарактеризовать новаторство современной
отечественной психофизики по сравнению
хофизикои традиционной, введя понятия о субъ
ектной и объектной парадигмах.

специалистов в

чет-

с пси-

хофизическая парадигма исследования системно
объединялась с деятельностной, дифференциаль
но-психологической и изучением функциональ
ных состояний. Последние два направления как
специальные были выделены Забродиным. Бар
дин пришел к ним через изучение деятельности.
Все эти аспекты наших работ позволила объеди
нить категория субъекта. То есть на материале
проведенных сотрудниками лаборатории психо
физики исследований проявилась и системность
этой категории, и инициативность человека как
“автора” своей психической деятельности. Разу
меется, в работах Забродина идея активности
субъекта присутствует, но фрагментарно и не-
сконцентрнрованно. Последовательно же и сис
тематически ее разработал для психофизики Бар
дин. В этот период он уже отошел от своего
прежнего позитивизма.

Категория задачи при всей ее принципиально
сти оказалась соподчиненной категории субъек
та, поскольку свою детерминирующую функцию
выполняет задача, принятая субъектом, т.е. его
собственное представление о цели, сформирован
ное в конкретных условиях.

Первая публикация К.В. Бардина совместно с
И.Г. Скотниковой и Е.З. Фришман [8] вышла в
свет в 1988 г., а с 1991 г. в “Психологическом жур
нале” публикуется серия статей, в которых обос
новывается субъектный подход в психологии (см.
[9, 10]) и приводятся, в частности, результаты на
ших работ. Разумеется, в то время проблемы ка
тегории субъекта обсуждались в институте, и
этот подход формировался в дискуссиях. Надо
сказать, что в последнее время за рубежом изуче
ние “переменных субъекта” все больше распро
страняется в психофизике: в исследованиях преж
де всего значения индивидуальных особенностей
наблюдателя и степени его уверенности в пра
вильности своих решений, а также роли внимания
наблюдателя, его состояний и высших
ных функций.

К.В. Бардин по праву признан одним из осно
воположников отечественной психофизики. Две
его монографии - это фундаментальные научные
труды. “Проблемы порогов чувствительности и
психофизические методы”^ — первое в стране руко
водство по классической и современной психофизи
ке, ставшее настольной книгой для отечественных
исследователей [3]. Во второй книге - “Начала
субъектной психофизики”, - написанной совместно
с Ю.А. Индлиным, обоснована эта дисциплина и
обобщены все работы Бардина по дополнительным
сенсорным признакам [6]^.

когнитив-

Именно первостепенность задач, решаемых в
рамках только объектной парадигмы, как исход-

для психофизики подчеркивали
критики субъектного подхода после первых пуб
ликаций и выступлений сотрудников Бардина в
конце 80-х годов (на VII съезде Общества
логов СССР - Москва, 1989; на конференциях по
инженерной психологии - Ленинград, 1990; по
комплексной проблеме “Человек ‘ - Москва, 1989;
Звенигород, 1990). Оппоненты
что

ных и основных

психо-

указывали на то,
по отношетеряется специфика психофизики -

нию к психологии сенсорных процессов; в субъ
ектном подходе нет новизны, поскольку позитив
ное влияние произвольной регуляции человеком
своей сенсорной деятельности давно известно.

Ответ на оба возражения, по сути, общий. И
новизна, и специфика предложенной субъектной
парадигмы заключаются в том, что роль актив
ности наблюдателя в психофизических
изучается на основе использования аппарата со
временной психофизики; методов, теоретических
и математических моделей работы сенсорной си
стемы и принятия решения. Это неизмеримо
сложнее и специфичнее аппарата прежней поро
говой психофизики и позволяет

задачах

выяснить меха
низмы влияния активности субъекта на исполне
ние — определить, что меняется под ее воздействи-

сенсорная чувствительность 'илием: принятие
решения, независимы ли эти подсистемы или взаи
модействуют, и если да, то как. Кроме того, в пред
мет психологии сенсорных процессов входит преж
де всего феноменология адаптации, сенсибилиза
ции, взаимодействия анализаторов и т.п. Предмет
же психофизики — измерение ощущений,
венные закономерности решения человеком задач
определенного класса: обнаружения, различения,
опознания и оценки сигналов. И в рамках этой спе
цифичной области психологии
направление субъектная психофизика.

количест-

выделяется как ее

Если представить панораму всех исследований
лаборатории психофизики, то окажется,
чение всего времени ее существования изучалась
именно активность наблюдателя (хотя объект
ный план тоже присутствовал). Современная пси-

что В те- За подготовку второго издания выражаем благодарность
Ю.Г. Дружинину, хотя еще не решены организационные
издательские проблемы.

^ Выражаем благодарность Е.А. Спнркиной и А.К. Бокови-
кову за издание этой книги.
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Бардин (ответственный редактор) подготовил
сборник “Проблемы дифференциальной психо
физики” [17], в котором обозначил новое научное
направление — дифференциальную психофизику
как раздел психофизики субъектной. Наконец,
он составил том по психофизике для “Психологи
ческой энциклопедии” (похоже, единственный из
всех томов, которые были запланированы в ИП
АН СССР). Кирилл Васильевич привлек к подго
товке этого тома многих авторов, но большинст
во статей написал сам. Завершив эту работу по
сле кончины нашего учителя, мне удалось ре
шить затянувшуюся еще при его жизни проблему
опубликования данного труда, и в нынешнем году
он должен выйти в свет в составе “Психологичес
кой энциклопедии” под редакцией М.Г. Ярошев-
ского, А.В. Петровского и Л.А. Карпенко.

Профессор К.В. Бардин - автор 128 научных и
54 научно-популярных работ, среди которых 13
книг, а также 24 статьи на иностранных языках.

Кирилл Васильевич был неизменно доброже
лательным и очень душевным человеком, гото
вым всем помочь. Нам, тогда молодым сотрудни
кам и аспирантам, он отдавал много времени и
сил, не считаясь ни со своей занятостью, ни со
здоровьем. Дом его всегда был открыт для нас, и
мы приходили к нему с самыми разными своими
проблемами. Участвуя в подготовке к публика
ции наших статей, Кирилл Васильевич исключал
свою фамилию из списка авторов, считая, что
должны быть названы только его ученики. Он
был нашим учителем в науке в самом высоком
смысле слова и истинным другом, все восприни
мавшим сердцем.
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Он прекрасно рисовал и был постоянным
оформителем институтских стенгазет, писал сти
хи. В своей стихотворной “Истории психофизики
от Фехнера до Забродина”, ставшей песней еще
при его жизни, Кирилл Васильевич остроумно
представил развитие и смену концепций о дис
кретности либо непрерывности работы сенсор-

“ системы. Теперь эти куплеты поют наши сту
денты и уже не перепутывают вехи истории пси
хофизики.

Для Кирилла Васильевича психофизика
делом всей его жизни. Поэтому те, для кого
был учителем и другом, не должны допустить,
чтобы эту область науки относили к разряду вы
мирающих.
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