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Обобщены данные отечественных и зарубежных исследований о нейрофизиологических параметрах 
когнитивных вызванных потенциалов. Рассмотрены сущность метода анализа когнитивных процессов, ос-
новные методики регистрации когнитивных вызванных потенциалов, область применения их в медицине 
и психологии. Представлен современный взгляд на структуру вызванных потенциалов, отмечены субком-
поненты Р3а и Р3b, выделены сенсорные волны и волны когнитивного контроля. Описана идея создания 
функциональных биомаркеров таких заболеваний, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью, 
шизофрения, навязчивые состояния, депрессия, расстройства аутического спектра, дислексия, мозговая 
травма, деменция. Несмотря на достигнутый прогресс в изучении когнитивных вызванных потенциалов за 
последние десятилетия, вопрос их конкретного нейронного источника и нейропсихологического значения 
компонентов до сих пор остается открытым. Приведены основные предположения и научные достиже-
ния ученых из разных стран мира, касающиеся взаимодействия структур головного мозга и когнитивных 
функций человека. Представлены исследования, описывающие показатели когнитивных вызванных потен-
циалов при поражении различных структур головного мозга. В последнее время все большее значение уде-
ляется нейрохимии и нейрофармакологии Р300. Описана гипотеза о двух нейротрансмиттерах, лежащих 
в основе генерации Р300: субкомпонент P3a опосредован допаминергической активностью, субкомпонент 
P3b – активностью норэпинефрина. Приведены данные о специфическом взаимодействии между показате-
лем функции нейротрансмиттера глутамата в передней части поясной извилины и показателем когнитив-
ных вызванных потенциалов Р300 лобной доли. Полученные достоверные результаты применения метода 
когнитивных вызванных потенциалов в сохранении здоровья человека являются мощным стимулом для 
дальнейших научных исследований. 
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Современные ученые все большее внима-
ние уделяют методам, объективизирующим ин-
формацию о когнитивных функциях [1]. Про-
блема когнитивных расстройств у взрослых и 
детей является одной из наиболее актуальных 
с медико-социальной точки зрения. Безуслов-
но, важной задачей является диагностика на-
чальных стадий когнитивных расстройств. Ее 
результаты способствуют более раннему на-
значению адекватной терапии и предотвра-
щению ранней инвалидизации больных [1, 2].  
В последние десятилетия появились новые 
технологии исследования головного мозга: по-
зитронно-эмиссионная томография, функци-
ональная магнитно-резонансная томография 
(фМРТ), количественная электроэнцефалогра-
фия (ЭЭГ) и метод когнитивных вызванных по-
тенциалов (ВП) [1, 3]. Нейрофизиологические 
исследования с применением усреднения ЭЭГ 
показали, что ВП определенной модальности 
представляют собой весьма стабильный фено-
мен, хорошо сохраняющий свои формальные и 
количественные характеристики при повторных 
исследованиях [4]. Методика регистрации ВП 
является неинвазивной, относительно недоро-
гой и подходит для скрининговых обследований 
детей и взрослых. Это послужило основанием 
для широкого применения метода ВП в оценке 
когнитивной активности головного мозга.

Вызванными потенциалами называют био-
электрические сигналы, которые появляются с 
постоянными временными интервалами после 
определенных внешних воздействий. Впервые 
в 1875 году Ричард Катон показал, что в голов-
ном мозге возникают электрические потенциа-
лы в ответ на стимуляцию сенсорного органа. 
Исследование ВП головного мозга основано на 
регистрации электрических ответов мозга на 
экзогенные стимулы (зрительный, слуховой, 
чувствительный), а также эндогенные события, 
связанные с ожиданием, распознаванием, при-
нятием решения и инициацией двигательного 
ответа [5]. ВП записывают с помощью электро-
дов, расположенных на поверхности головы 
человека. Метод ВП появился почти на 20 лет 

позже ЭЭГ. Применение для записи ВП высо-
кочувствительных усилителей позволяет выде-
лить слабые сигналы ЦНС, которые по ампли-
туде в 5–100 раз меньше обычной спонтанной 
активности головного мозга. Электрические 
ответы головного мозга на стимулы оцени-
ваются по изменению основных параметров  
ВП – амплитуды и латентности различных ком-
понентов ответа [1, 6, 7]. 

Методика и область применения когни-
тивных ВП. Основным методом выделения 
эндогенных событий, значительно продвинув-
шим анализ когнитивных процессов, является 
исследование когнитивных ВП Р300 [1, 7–9].  
В настоящее время большое внимание уделя-
ется изучению нейронных генераторов данных 
потенциалов.

Сущность метода анализа Р300 заключает-
ся в том, что выделяются не просто реакции на 
тот или иной стимул, связанные с афферента-
цией, а анализируются эндогенные события, 
происходящие в головном мозге, связанные с 
распознаванием и запоминанием стимула. Для 
стимуляции чаще всего используются две пара-
дигмы – «оddball» и «go/no go». Первая заклю-
чается в предъявлении в случайной последова-
тельности серии двух стимулов (слуховых или 
зрительных), среди которых выделены незна-
чимые (часто повторяемые) и значимые (ред-
кие – target), с которыми испытуемый выпол-
няет предложенное задание (нажать на кнопку 
при предъявлении, отметить, сосчитать и др.) 
[4]. В тесте «go/no go» человек должен либо 
выполнять, либо тормозить движение; напри-
мер, в ситуации «go» исследуемый должен на-
жать одну из двух кнопок после предъявления 
ему звукового сигнала, в ситуации «no go», при 
предъявлении другого стимула, – не выполнять 
действие. Это позволяет выявлять скорость мо-
торной реакции в условиях сложной задачи, 
определять уровень направленного внимания 
(например, при подозрении на паркинсонизм, 
синдром дефицита внимания с гиперактивно-
стью (СДВГ) и т. п.), корреляты тревожности и 
импульсивности1 [10]. 

1Научно-образовательный сайт «Современные Нейронауки». URL: http://www.neuroscience.ru/ (дата обраще-
ния: 05.03.2018).
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Считается, что когнитивные ВП являются 
индикаторами биоэлектрической активности 
головного мозга, связанной с механизмами 
восприятия и обработки информации, а имен-
но с механизмами ориентировочной реакции, 
внимания, обучения, процессами опознания и 
принятия решения, прогнозирования событий, 
записи и считывания информации из памяти, 
выбора и подготовки поведенческого ответа и 
др. [11–13].

На сегодняшний день методика Р300 ши-
роко применяется в неврологии и психиатрии 
для диагностики и оценки ранних когнитив-
ных нарушений при следующих синдромах и 
заболеваниях: деменция [14, 15], эпилепсия 
[16], шизофрения [17, 18], болезнь Альцгей-
мера [19], опухоли и травмы головного мозга 
[20], головные боли [21], демиелинизирую-
щие, метаболические и дегенеративные забо-
левания [1, 22], сосудистые заболевания [23], 
энцефалопатии, зависимости [24–26], СДВГ 
[27], расстройства аутического спектра (РАС) 
[28], депрессия, психозы [29, 30], синдром 
Дауна [31], а также для оценки динамики ког-
нитивных нарушений в процессе лечения [18, 
30]. В настоящее время методика Р300 вклю-
чена Международной и Американской ассо-
циациями клинических нейрофизиологов в 
рекомендуемые методы обследования ВП для 
клинического использования (J. Clinical Neu-
rophysiology, 1993) [4]. 

Источники генерации когнитивных ВП. 
Вопрос источника когнитивного ВП до сих 
пор является спорным. Имеются противо-
речивые данные о том, какие когнитивные 
свойства и какие структуры головного мозга 
участвуют в генерации тех или иных состав-
ляющих Р300. 

По мнению многих авторов, основны-
ми структурами, которые могут быть источ-
никами Р300, являются гиппокамп, лобная 
доля, теменная область коры головного моз-
га [18, 32, 33]. В ряде работ отмечается важ-
ность подкорковых структур, и прежде всего 
таламуса, в механизмах генерации Р300 [1, 
34]. Однако некоторые авторы указывают, 

что изолированное повреждение в области 
подкорковых структур не изменяет величи-
ну Р300, в отличие от повреждений, захва-
тывающих височно-теменную область коры 
головного мозга, где Р300 в ответ на редкие 
значимые стимулы значительно снижается 
[18]. Исследователи T. Frodl-Bauch et al. рас-
сматривают гипоталамус, таламус, лобную 
кору головного мозга как возможную зону 
генерации когнитивного ВП [35]. H. Hénon 
et al. отмечают, что эти структуры важны для 
процессов обучения и памяти [14]. В обзоре  
W.-J. Huang et al. упоминается о первых иссле-
дованиях нейронных источников ВП, сфоку-
сированных на гиппокампе, с использованием 
глубинных электродов, имплантированных для 
оценки источников эпилептических очагов у па-
циентов [33]. Согласно этим данным и данным  
Е. Halgren et al., некоторая часть P3b гене-
рируется в области гиппокампа медиальной 
височной доли [33, 36]. Однако дальнейшие 
исследования, включающие использование 
скальповых электродов у индивидуумов, пе-
ренесших удаление височной доли, экспери-
ментальную лобэктомию на мышах и у паци-
ентов с тяжелым повреждением медиальной 
височной доли, показали отсутствие прямого 
воздействия гиппокампа на генерацию Р300 
[37]. Обследование пациентов с билатераль-
ным гиппокампальным поражением не пока-
зало статистически значимых изменений ам-
плитуды и латентности Р300 по сравнению с 
контрольной группой [32]. Предполагается, 
что процесс дифференциации целевого и не-
значимого стимулов в парадигме «oddball» 
начинается с активации лобной доли, кото-
рая чувствительна к стимулам к вниманию. 
Пациенты с поражением лобной доли про-
демонстрировали уменьшение амплитуды 
P3a, тогда как те же пациенты показали пари-
етальный максимум для P3b [38]. Таким об-
разом, целостность лобной доли необходима 
для генерации Р3a. Более того, у пациентов с 
очаговыми гиппокампальными поражениями 
зафиксировано уменьшение амплитуды P3a, но 
выявлены нормальные показатели P3b [38]. На 
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амплитуду P300 влияет целостность височно-
париетального соединения, т. к. его отсутствие 
значительно уменьшает размер компонента 
по всей теменной области. Это означает, что 
P3a и P3b указывают путь взаимосвязи между 
лобными и височно-париетальными зонами 
головного мозга [39–41]. Таким образом, ней-
роэлектрические события, лежащие в основе 
генерации P300, обусловлены взаимодействи-
ем лобной доли и гиппокампальной/теменно-
париетальной функции. В исследованиях ВП 
и фМРТ с использованием «oddball» были вы-
явлены закономерности, согласующиеся с этим 
шаблоном активации лобно-височной и темен-
ной долей [33].

С.К. Евтушенко и соавторы отмечают важ-
ную роль лобной доли наряду с гиппокампом 
в сохранении в памяти последовательности 
событий. В лобной доле выделяется три груп-
пы нейронов: одни реагируют на действую-
щий сигнал; другие сохраняют его след до 
того момента, когда необходимо дать пове-
денческий ответ; третьи включают ответную 
реакцию. Различие между двумя структурами 
гиппокампального комплекса заключается в 
том, что энторинальная кора участвует в со-
хранении сведений вне их связи с контекстом 
(процедурная, а для более сложных сигналов 
– семантическая память или узнавание), а гип-
покамп важен для декларативной памяти (вос-
поминание). Оба вида памяти имеют опреде-
ленное электрофизиологическое выражение в 
рисунке длиннолатентных когнитивных ВП: 
наблюдается позитивный сдвиг латентности 
поздних «когнитивных» волн – около 400 мс 
для семантической и 500–700 мс для деклара-
тивной памяти [2].

По мнению И.Б. Зуевой и соавторов, Р300 
регистрируется в гиппокампе, различных под-
корковых образованиях. Однако амплитудные, 
а также временные параметры Р300 не связаны 
лишь с одним качеством или свойством ЦНС, 
функцией отдельных структур головного мозга 
или ограниченной области. Они отражают ор-
ганизацию целого комплекса механизмов пере-
работки информации в ЦНС для обеспечения 

различных форм когнитивной и перцептивно-
моторной деятельности человека. Генерация 
Р300 осуществляется через сложное простран-
ственно-временное взаимодействие коры, та-
ламических и гиппокамповых структур [1]. Тот 
факт, что P300 виден одновременно, с равно-
мерной задержкой, над широко распростра-
ненными областями кожи головы, наводит на 
мысль, что он либо производится несколькими, 
относительно независимыми генераторами, 
либо является отражением центральной инте-
грированной системы с широко распростра-
ненными связями и воздействием по всему 
мозгу [18]. 

Субкомпоненты Р3а и Р3b. По мнению 
многих авторов, Р300 – это только часть слож-
ного потенциала, возникающего в модели на-
правленного внимания при выполнении ког-
нитивной задачи. Процесс отбора значимого 
стимула включает в себя чисто сенсорную 
часть, связанную с физическими параметра-
ми, в основном отражающуюся в ранних ком-
понентах ВП. Следующим этапом являются 
первичное опознание и классификация сти-
мулов, что наиболее четко отражается в нега-
тивном отклонении в области 96–250 мс после 
начала стимула, которое обозначают как N2 
(N200). Затем следует окончательная иденти-
фикация стимула, требующая сравнения его с 
образцом в памяти и принятия решения в от-
ношении связанного с ним действия. С этими 
событиями связан, собственно, потенциал Р3 
(Р300) [42, 43]. Таким образом, комплекс Р1, 
N1, P2 (или волна V) отражает процесс вос-
приятия, а более поздняя волна N2, P3, N3 – 
это комплекс, ответственный за опознавание, 
дифференцировку, запоминание и принятие 
решения. Пик N2 определяет правильность 
опознания (извлечение из памяти), Р3 – приня-
тие решения (счет), а амплитуда N2/Р3 демон-
стрирует объем оперативной памяти [44, 45]. 
По данным В.В. Гнездицкого и О.С. Корепи-
ной, начальная фаза N2 связана с опознанием 
стимула в височной области и подключением 
ассоциативных теменных долей, пик Р3 – 
с участием лобных долей [4]. 
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Для клинической части методики Р300 
наибольшее значение имеет этап, связанный с 
окончательной идентификацией стимула, тре-
бующий сравнения его с образцом в памяти и 
принятия решения в отношении связанного с 
ним действия (игнорирование, запоминание, 
оговоренное инструкцией действие) [46–48].  
С этими событиями и связан, собственно, по-
тенциал Р300, при этом процессам направлен-
ного внимания и кратковременной памяти уче-
ные придают особое значение.

Р300 (также известный как Р3 или Р3b) – 
это большой, широкий, позитивный компо-
нент, появляющийся в области 300 мс и более 
в ответ на возникновение редкого значимо-
го стимула. Р300 имеет центропариетальное 
распространение с максимумом в срединных 
участках головы. Редкий стимул, не связанный 
с заданием, может также вызвать позитивно-
направленный компонент, называемый Р3а. 
Р3а может выделяться от Р300 в основании 
ранним пиком латентности в пределах 250– 
300 мс с максимумом распространения в сре-
динно-лобно-центральной области. Связь меж-
ду Р3а и Р3b полностью не ясна [49]. Иссле-
дование Р3а- и Р3b-компонентов, проведенное 
U. Volpe et al. при помощи электромагнитного 
томографа с низким разрешением (LORETA), 
показало их различные топографию и корти-
кальные источники. Электрическое поле Р3а 
имело более переднее распространение в срав-
нении с P3b, и его генераторы были локали-
зованы в поясной, лобной и правой теменной 
областях.  Источники P3b включали билате-
ральные лобные, теменные, лимбические, по-
ясные и височно-затылочные области. Авторы 
указывают, что различия в топографии и ис-
точниках предполагают, что два компонента 
отражают различные нейронные процессы. 
Их выводы о корковых генераторах согласу-
ются с гипотезой о том, что P3a отражает ав-
томатическое распределение внимания, а P3b 
связано с интенсивной обработкой событий, 
связанных с определенными задачами [50].  
В исследовании  A. Bachiller et al. установле-
но, что источники P3b включают лобные, те-

менные и лимбические доли, тогда как генера-
торы P3a располагаются над билатеральными 
лобными и передней височной областями [17].  
В работе W.-J. Huang et al. отмечено, что фМРТ 
подтверждает корреляцию индивидуального 
изменения амплитуды Р3а с размером лобной 
области, тогда как амплитуды P3b на целевой 
стимул – с размером теменной области [33].  
С. Duncan et al. в руководстве по исследованию, 
регистрации и описанию когнитивных ВП от-
мечают, что для выделения Р300 от ранних Р3а 
следует использовать электроды в области Fz, 
Cz и Pz [18]. 

В работе Ю.Д. Кропотова и соавторов [3] 
описывается две группы волн когнитивных 
ВП: сенсорные волны и волны когнитивного 
контроля. К первым относятся: 1) волна N1 в 
зрительной и слуховой модальностях – имеет 
пиковую латентность около 100 мс, генериру-
ется в районе первичных корковых областей 
и связана с первичной обработкой сенсорных 
стимулов; 2) волна N170 в зрительной модаль-
ности – имеет височно-затылочное распреде-
ление, генерируется в нижней височной коре, 
увеличивается в ответ на предъявление лица и 
связывается с процессом опознания формы зри-
тельных образов; 3) волна негативности рассо-
гласования (mismatch negativity) – имеет лобное 
распределение, генерируется в ассоциативной 
слуховой коре в ответ на девиантный слуховой 
стимул в тесте «oddball», не зависит от вни-
мания и связана с гипотетическим процессом 
сравнения стимула со следом в эхоической па-
мяти; 4) волна P3a – имеет лобно-центральное 
распределение, связана с множественными ге-
нераторами, обнаруживается в ответ на неожи-
данно предъявляемые новые стимулы, связана 
с ориентировочным рефлексом по И.П. Пав-
лову. Волны когнитивного контроля: 1) волна  
P3b – возникает в ответ на редкие стимулы-ми-
шени в тесте «oddball», имеет центрально-те-
менное распределение, бóльшую по сравнению 
с P3a латентность, связана с множественными 
источниками, гипотетически отражает коррек-
тировку контекста; 2) волна N2 «no go» – вы-
является в парадигме «go/no go» в ответ на 
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стимулы «no go», имеет лобно-центральное 
распределение, связывается с множественны-
ми генераторами и ассоциируется с различ-
ными психологическими операциями, в т. ч. с 
операцией активного сенсорного сравнения, 
операциями подавления действия и детекции 
конфликта; 3) волна P3 «no go» – выявляется в 
парадигме «go/no go» в ответ на «no go», имеет 
лобно-центральное распределение, связыва-
ется с множественными генераторами и ассо-
циируется с операциями подавления действия 
и детекции конфликта; 4) волна негативности 
ошибки – возникает в сложных тестах в ответ 
на ошибочные действия испытуемого, имеет 
латентность около 100 мс, лобно-центральное 
распределение, предположительно генериру-
ется в передней поясной извилине и связана с 
детекцией конфликта; 5) волна негативности 
ожидания – возникает при подготовке к движе-
нию, имеет центральное распределение, пред-
положительно генерируется в дополнитель-
ной моторной коре и связана с планированием 
действия. Таким образом, авторы разложили 
многоканальные когнитивные ВП на функцио-
нально значимые компоненты с целью после-
дующего сравнения их с соответствующими 
компонентами в исследуемой группе. Получен-
ные профили отличия от нормативных данных 
легли в основу создания функциональных био-
маркеров заболеваний, таких как СДВГ, ши-
зофрения, навязчивые состояния, депрессия, 
РАС, дислексия, мозговая травма, деменция [3]. 

Нейрохимия Р300. В последнее время все 
большее значение придается нейрофармаколо-
гии Р300. В литературном обзоре W.-J. Huang  
et al. [33] отмечается, что системы нейротранс-
миттеров, лежащие в основе генерации P300, 
пока до конца неясны. Принимая во внимание 
различные нейрофизиологические корреля-
ты для P3a и P3b, можно предположить, что 
разные нейротрансмиттеры могут быть за-
действованы для каждого составляющего суб-
компонента при определенных требованиях к 
обработке стимулов/задач. Авторы допускают, 
что допаминергические/лобные процессы при-
нимают участие в формировании компонента 

P3a, а голубое пятно–норэпинефрин/теменная 
активность – в формировании P3b. Авторы вы-
деляют несколько доказательств, подтвержда-
ющих катехоламинергическое посредничество 
для фронтальной генерации P300: 1) пациенты, 
страдающие болезнью Паркинсона с понижен-
ным уровнем допамина, демонстрируют дефи-
цит P300; 2) антагонист допамина сульпирид 
увеличивает Р300 у «низкоамплитудных» ис-
пытуемых и уменьшает его у «высокоампли-
тудных»; 3) фармакологические исследования 
выявили допаминергическое опосредование 
амплитуды и латентности Р300; 4) дети с по-
вышенным риском развития алкоголизма по-
казывают допамин-ассоциированные гене-
тические различия, связанные с дефицитом 
амплитуды P300, которые могут быть вызваны 
различиями в уровне допамина, лежащими 
в основе «эндофенотипа алкоголизма». Хотя 
систематические сравнения топографии ам-
плитуды этих эффектов не были выполнены, 
полученные результаты в совокупности сви-
детельствуют о фронто-центральном влиянии 
P3a на общий P300. Кроме того, в обзоре раз-
нообразной литературы по нейрофармаколо-
гии Р300 высказано предположение, что си-
стема «голубое пятно–норэпинефрин» лежит 
в основе париетального источника Р300 при 
выполнении задачи обнаружения значимого 
стимула. Топографическая активация системы 
«голубое пятно–норэпинефрин» височно-те-
менных участков также подразумевает вклад 
P3b в общий P300. Учитывая, что P3a связан 
с механизмами направленного внимания, опос-
редован допаминергической активностью, и 
P3b требует височно-теменной целостности, 
где найдены рецепторы к норэпинефрину, ги-
потеза двойного нейротрансмиттера, лежащая 
в основе генерации P300, кажется W.-J. Huang 
et al. правдоподобной. Данная гипотеза являет-
ся предположительной, но, по-видимому, объ-
ясняет многие предыдущие открытия и обеспе-
чивает полезную основу для оценки эффектов 
лекарственных средств [33]. 

Другая группа ученых – M. Hall et al., изме-
рив параметры глутаматергического процесса 
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in vivo с помощью протонной магнитной ре-
зонансной спектроскопии, указывает на спец-
ифическое взаимодействие между показате-
лем функции нейротрансмиттера глутамата в 
передней части поясной извилины и показате-
лем когнитивных ВП Р300 лобной доли. Нару-
шения функции нейротрансмиттера глутамата 
наблюдаются при шизофрении и других психи-
ческих расстройствах и могут быть причиной 
заболеваний, ассоциированных с дефицитом 
когнитивных ВП Р300.  Исследователи полага-
ют, что данные открытия дают новый взгляд на 
понимание нейрохимии Р300 [51]. 

Несмотря на многочисленные исследова-
ния, посвященные изучению когнитивных ВП, 
вопрос точных нейронных источников, ней-
ротрансмиттеров и нейропсихологического 
значения компонентов на сегодняшний день 
остается до конца не изученным. Это требует 
дальнейшего совершенствования методики и 
дополнительных научных исследований. 

Заключение. В последние годы методика 
когнитивных ВП становится более распростра-
ненной, находит широкое применение в меди-
цине и психологии как один из способов не-

инвазивной оценки функции головного мозга. 
Исследователями конкретизируются компонен-
ты волн, уточняются структуры, ответственные 
за генерацию того или иного компонента, созда-
ются нормативные базы данных показателей ВП 
для различных возрастных групп [52–54]. Чис-
ло исследований, посвященных использованию 
когнитивных ВП в выявлении и мониторинге 
различных заболеваний, увеличивается с каж-
дым годом. Все это делает метод регистрации 
когнитивных ВП более ценным в диагностике 
и контроле лечения эпилепсии, шизофрении, 
паркинсонизма, поведенческих и когнитивных 
расстройств, аутизма, травм головы, сосуди-
стых изменений головного мозга, алкогольной 
зависимости и других заболеваний, выделении 
групп риска по данным заболеваниям. Точное 
нейронное происхождение и нейропсихологи-
ческое значение компонентов когнитивных ВП 
до конца неизвестны, хотя за последние 25 лет 
был достигнут значительный прогресс. Полу-
ченные достоверные результаты применения 
метода когнитивных ВП в сохранении здоро-
вья человека являются мощным стимулом для 
дальнейших научных исследований. 
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COGNITIVE EVENT-RELATED POTENTIALS  
IN NEuROPhYSIOLOGY RESEARCh (Review)

This review summarizes the data of Russian and foreign studies on neurophysiological parameters 
of cognitive event-related potentials (ERPs). In addition, the article considers the essence of the method 
of cognitive processes analysis, key techniques of recording cognitive ERPs, and the field of their 
application in medicine and psychology. Further, the paper presents a modern view on the structure 
of cognitive ERPs, highlights their sub-components – P3a and P3b – as well as sensory and cognitive 
control waves. The authors describe the idea of creating functional biomarkers for such conditions as 
attention deficit hyperactivity disorder, schizophrenia, depression, autism spectrum disorders, dyslexia, 
brain injury, and dementia. Despite the progress made in the study of cognitive ERPs in recent decades, 
their exact neural origins and neurophysiological role remain unclear. The review covers the main 
assumptions and advances of scientists from around the world concerning the interaction between the 
brain structures and cognitive functions in humans. Moreover, we present investigations dealing with 
cognitive ERPs in brain lesions. Recently, increasing attention has been given to the neurochemistry and 
neuropharmacology of P300. In this regard, the article describes the dual-transmitter P300 hypothesis. 
Available data suggest that P3a is mediated by dopaminergic activity, while P3b, by norepinephrine 
activity. Other studies indicate a specific connection between the index of glutamate neurotransmitter 
function in the anterior cingulate and frontal P300 potentials. The obtained significant results of applying 
the method of cognitive evoked potentials in maintaining human health serve as a powerful stimulus for 
further scientific research.

Keywords: cognitive event-related potentials, Р300, components of event-related potentials, Р3а, Р3b,  
analysis of cognitive processes.    
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