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Проблема познания мозга, его фундаментальных механизмов и 

молекулярной природы, пожалуй, самая актуальная научная проблема. Прямым 

следствием развития этой сферы знания должно стать конструирование 

различных механизмов, составляющих основу технического прогресса, а также 

когнитивных имплантов для мозга. В статье предложен безальтернативный метод 

и устройство для верификации любых моделей индивидуальной адаптивности и 

отдельных механизмов в составе целого организма. Действующий прототип был 

создан в качестве существа, названного Beast, обладающего тремя 

модальностями сенсорных входов, эффекторами моторных и ментальных 

действий, гомеостазом для поддержания в норме жизненных параметров, 

базовыми стилями поведения, характерными для живых существ (поисковое, 

пищевое, половое, защитное и агрессивное поведение). Цель: смоделировать 

иерархию эволюционных усложнений уровней индивидуальной и социальной 

адаптивности. Гипотеза состоит в предположении, что возможно программно 

реализовать живое существо с ограниченными сенсорами: слова и несколько 

десятков раздражителей, способных изменять жизненные параметры, тем 

самым меняя активность текущего стиля поведения. На основе Модели Волевой 

Адаптивности Психики была осуществлена программная реализация системы 

принципов индивидуальной адаптивности. Результат работы подтвердил, что 

созданное устройство является носителем нескольких последовательностей 

эволюционных стадий совершенствования уровней адаптивности. Устройство не 

является эмуляцией, а действует в реальном контакте с оператором-

воспитателем. Таким образом, прототип реализован адекватно природной 

последовательности эволюционных периодов развития все более совершенных 

механизмов индивидуальной адаптивности. 

Ключевые слова: системная нейрофизиология, интеллект, адаптивные 

механизмы мозга, когнититом, схемотехника, действующая модель 

адаптивности мозга. 

The problem of cognition of the brain, its fundamental mechanisms and 

molecular nature is perhaps the most interesting scientific problem. A direct 
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consequence of the development of this field of knowledge should be the intelligent 

management of the brain in the future, as well as the use of the laws of its activity 

for the construction of various mechanisms that form the basis of technological 

progress. The article proposes an alternative method and device for verifying any 

models of individual adaptability and individual mechanisms in the composition of 

the whole organism. The device was created as a creature called Beast, which has 

three modalities of sensory inputs, an effector, an output of motor actions, 

homeostasis to maintain normal vital parameters, basic behavioral styles 

characteristic of any living beings (search, food, and sexual, protective, aggressive 

behavior) and several additional ones. The aim is to show the hierarchy of 

evolutionary complications of the levels of individual and social adaptability. 

Hypothesis: it is assumed that it is possible to programmatically implement a living 

being with limited sensors: words and several dozen stimuli that can change vital 

parameters, thereby changing the activity of the current behavior style. Based on 

the Model of Volitional Adaptivity of the Psyche, a program implementation of the 

system of principles of individual adaptability was carried out. The result of the work 

confirmed that the created device is a carrier of several sequences of evolutionary 

stages of improving the levels of adaptability. The device is not an emulation, but 

acts in real contact with the operator-educator. The prototype is implemented in 

exact accordance with the sequence of evolutionary periods of development of 

increasingly advanced mechanisms of individual adaptability. 

Keywords: systemic neurophysiology, intelligence, adaptive mechanisms of 

the brain, cognition, circuitry, operating model of adaptivity of the brain. 

 

Введение 

Тезис материалистической философии – «материя первична, 

сознание вторично» – устанавливает органическую историческую 

связь между этими феноменами, поскольку неорганический мир 

существовал задолго до появления жизни на нашей планете, 

следовательно, интеллектуальные механизмы должны отражать 

законы материального мира. Однако, если это так, то все свойства 

интеллектуальных механизмов должны были развиться на базе 

предшествующих органических форм и, естественно, быть 

приспособленными для оперирования объектами внешнего мира. 

Другими словами, естественный интеллект (в примитивной форме – 

интеллект простейших животных и в высшей форме – интеллект 

человека) неизбежно должен возникать на основе объективно 

познаваемых процессов и механизмов [1]. Это утверждение часто 

прямо или косвенно оспаривается учеными, при этом имеется в 

виду, что носитель разума – это какой-то особый субстрат, хотя на 

самом деле, мозг – это устройство управления, схемотехническая 
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система, реализующая принципы, независимые от субстрата 

конструкции [2]. Рассматривая этот вопрос в философском аспекте, 

можно отметить, что изучение интеллектуальных мехнизмов является 

важнейшим путем познания материальной природы психических 

явлений. Определяя понятие «искусственный интеллект», важно найти 

те характерные признаки, которые могли бы быть общими для 

естественного и искусственного интеллекта. Термин «интеллект» как 

проявление «интеллектуального потенциала» подразумевает 

результат работы механизмов, обеспечивающих формирование 

личного опыта.  

Процесс создания прототипа системы индивидуальной 

адаптивности позволил уточнить и верифицировать многие 

представления. В частности, было подтверждено, что формирование 

опыта происходит через осознание ситуации в моменты наивысшей 

новизны и значимости (доминирующей актуальности) при 

«ориентировочном рефлексе», с прерыванием действий в этот 

момент для нахождения нового, подходящего для данных условий 

варианта поведения, проверки его на действенность в реальности и 

оценки результата.  

Приобретаемый опыт, по сути, представляет собой 

автоматизмы (навыки, в отличие от рефлексов), связанные с 

уникальностью ситуаций, после чего для такой же ситуации уже не 

требуется осознание. Другими словами, интеллект – это 

сформированная система автоматизмов, но не только моторных. Для 

выработки новых вариантов поведения используются ментальные 

навыки (ментальные автоматизмы) получения информации для 

поиска новых решений – такие навыки так же могут развиваться в 

новых условиях, все более дополняясь.  

Продуктом акта интеллектуальной деятельности становится 

создание нового поведенческого автоматизма (моторного или 

ментального) в предложенных текущих обстоятельствах с помощью 

уже имеющихся ментальных автоматизмов, что развивает 

жизненный опыт реагирования для текущих обстоятельств [3].  

Проявления адаптивности, обеспечивающей продолжение 

существования в изменившихся условиях, можно заметить на всех 
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уровнях организации материи, даже неживой. Однако по-

настоящему эффективный механизм, позволяющий за один раз 

оценить успешность пробного поведения и скорректировать его 

(чтобы впредь использовать или избегать) появляется только в 

результате развития системы личной адаптивности к новому, на 

основе системы значимости и субъективизации образов (придания 

им произвольной значимости) восприятия и действия для данной 

ситуации. Автоматизмы, формируемые такой системой, и образуют 

интеллектуальные, контекстно-зависимые навыки, в отличие от 

рефлексов и пластичностей разного рода. Если в объекте не 

организована такая система, значит она не обладает 

интеллектуальными механизмами. Система механизмов, 

обеспечивающая адаптивное поведение – это не интеллект, а нечто 

большее, чем автоматизмы. У разных видов животных и у разных 

особей одного вида, при разных условиях жизни специфика 

накопления личного опыта существенно различается (так, интеллект 

выживания волка в лесу эффективнее, чем у человека). Интеллект, 

как жизненный опыт, используется, не задумываясь, автоматически, 

и только новые, значимые условия фокусируют внимание на 

проблеме (ориентировочный рефлекс) и активируют 

исследовательское поведение для нахождения нового решения в 

данной ситуации. При этом автоматизмы уже прикреплены к 

определенным условиям и поэтому срабатывают моментально в 

нужный момент. 

Принципиальные механизмы интеллекта не зависят от способа 

их реализации. Именно попытки схемотехнической реализации 

сосредоточивают внимание не на метаболизме, тонкости, четкости и 

быстроте выполнения отдельных операций, а на логике причин и 

следствий механизмов, составляющих интеллект. Среди этих 

механизмов на первый план выходят механизмы «принятия 

решения», «предсказания», «формирования цели». Они реализуются 

функциями получения информации для ее осмысления, по 

результатам которых и вырабатывается новое пробное поведение.  

Интеллект можно определять в терминах потенциала 

возможностей (опыта, навыков) некоего стремящегося к цели 



  

 

      

 

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

О
-П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
 

существа, что позволяет измерять эффективность его интеллекта по 

адекватности реальности принимаемых им решений. Следовательно, 

понятие интеллекта охватывает наиболее сложные аспекты 

поведенческой деятельности – цель, принятие решения, 

предсказание. Интеллект представлен в виде автоматизмов 

(навыков) – моторных и мыслительных (как действовать в данной 

ситуации и как решать проблемы), формируемых путем осмысления 

информации, поэтому он не требует нового размышления (процесса 

нахождения новых автоматизмов) и интеллектуал уверенно реализует 

верное решение для ставшей привычной ситуации.  

Обзор литературы 

Одной из существенных тенденций современной 

нейрофизиологии является изоляция отдельных механизмов мозга 

для удобства экспериментирования над ними в целях изучения их 

свойств. Однако такое изолированное исследование не позволяет 

получить общее представление о системе. До создания прототипа 

системы индивидуальной адаптивности не было способа, 

позволяющего исследовать отельные механизмы в составе 

целостной системы. 

Успех У. С. Мак-Каллока и У. Питтса в теории искусственной 

нейронной сети объясняется тем, что они наиболее четко выделили 

наиболее общие причинно-следственные (схемотехнические) черты 

мозговой деятельности и использовали их в описании теоретической 

модели распознающего и «мыслящего» устройства [4]. Благодаря 

этим исследованиям проблема искусственного интеллекта стала 

широко разрабатываться именно нейрокибернетиками, а не 

нейрофизиологами. Последние продолжали оставаться на позициях 

классической нейрофизиологии с господствующей в ней 

«рефлекторной» манерой мышления, не дающей возможности понять 

решающие свойства, характерные именно для интеллектуальной 

деятельности. Естественным следствием этого была 

неопределенность в понимании нейрофизиологических основ 

интеллекта и отсутствие научно обоснованных формулировок – это 

обстоятельство значительно затруднило контакт между психологами, 

нейрофизиологами и кибернетиками. 
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И. Л. Марон – первый из кибернетиков, кто пришел к выводу, 

что не может быть и речи о понимании интеллекта вообще, и, в 

частности, о конструировании «интеллектуальной машины», если эта 

система не будет обладать способностью к предсказанию. Стоит 

заметить, что предсказание (получение определенного значения по 

определенным правилам) – это довольно тривиальная операция. В 

практической реализации прототипа механизмов адаптивности 

предсказания разного качества информированности (субъективная 

информация) возникают на нескольких уровнях эволюционных 

усложнений.  

Сопоставляя человеческий мозг с наиболее совершенными 

машинами кибернетического характера, Марон, казалось бы, 

достаточно отчетливо сформулировал их различие – способность к 

предсказанию у мозга и отсутствие этой способности у машин. Это 

оказалось неверным утверждением, ведь даже чисто механическая 

армейская «Шилка» (зенитная самоходная установка) предсказывает 

траекторию поражаемой цели.  

И. П. Павлов полагал условный рефлекс основывающимся на 

предсказании, поскольку условная реакция имеет 

«предупредительный» характер [5]. Считается, что в составе 

условного рефлекса имеется аппарат для оценки предстоящей 

ситуации – акцептор результата реакции. Но в то же время условный 

рефлекс всегда основывается на уже существующем безусловном 

(или другом условном), просто становясь его «синонимом» для нового 

стимула и наследуя его “подкрепление”. Следует иметь в виду, что, 

говоря об условных рефлексах, невозможно говорить об их цели, 

если только таковую не выделяет внешний наблюдатель своим 

сознанием. Субъективная цель появляется на уровне психики – 

нужно разграничивать область рефлекторного реагирования и 

область реагирования посредством осмысления [6]. Роль цели и 

предсказания подробно описали Л. Фогель, А. Оуэнс и М. Уолш [7].  

Главным недостатком проведенных ранее исследований 

является изолированность рассматриваемых механизмов, 

отсутствие общей модели, которая логически связала бы все этапы 

формирования интеллектуальных актов. Однако, самое важно, что 
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всегда упускается из виду, это то, что умозрительная модель никогда 

не будет адекватной реальности потому, что она будет содержать 

неизбежные ошибки субъективных выводов и утверждений [8]. 

Сегодня накопленные данные позволяют уверенно и 

последовательно моделировать эволюционно усложняющиеся 

механизмы, что было исполнено как теоретически, так и на уровне 

действующего прототипа, подтвердившего и уточнившего теорию. 

Методология 

Альтернативная теория – Модель Волевой (произвольной) 

Адаптивности Психики (МВАП или MVAP), показывает принципы 

образования и взаимодействия функциональных элементов, 

присущих сознанию [9]. Работа над МВАП велась более 30 лет на 

основе обширного массива материалов фактических данных 

исследований и является уточненной во множестве понятий, 

определений и механизмов в результате работы по формированию 

действующего прототипа системы индивидуальной адаптивности, что 

доказало эффективность прототипа как верификатора теорий. 

Сегодня когнитивные исследования имеют дело с огромным 

количеством полученных данных и возникших нерешенных проблем. 

Задача когнитивной науки – объяснить факты и феномены путем 

логического вывода из наименьшего числа основополагающих 

гипотез или аксиом. Гиперсетевая теория мозга К. В. Анохина 

предпринимает такую попытку [10]. Название этой теории отражает 

ее основную идею: мозг на наивысшем уровне своего 

существования представляет собой не нейронную сеть, а нейронную 

гиперсеть (когнитом). Эта эмерджентная структура с особым 

причинно-действенным потенциалом возникает кумулятивно из 

нейронной сети за счет когнитивной специализации нейронов в ходе 

борьбы организма за результаты своего поведения. Данная теория 

обладает обширным спектром заключений, объяснений и 

предсказаний. Главное из них – заключение о тождестве между 

разумом и нейронной гиперсетью – решает многовековую mind-

brain problem. 

Основа МВАП – аксиоматика (фактические данные 

исследований) по эволюционному развитию механизмов 
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адаптивности уровня структур мозга [11]. Однако какая из 

предметных областей может претендовать на точное описание 

системы механизмов организации психики? Философия – строит 

предположения в области пока еще недостаточных данных 

исследований и поэтому является донаучным инструментом 

первичного понимания. Математика, на которую многие ссылаются 

как на средство, способное сгенерировать верную теорию системы 

взаимодействий механизмов мозга, на самом деле не продуцирует 

системные обобщения, а является лишь способом формализации и 

верификации уже имеющихся представлений. Психология – изучает 

эмпирически найденные проявления психики, но их механизмами 

не занимается. Нейрофизиология – предоставила огромное 

количество фактических данных исследований всего, что касается 

нервных клеток и их роли в физиологических процессах организма, 

выявила многие механизмы функций нервных клеток и их 

взаимосвязей, проследила связи между отдельными зонами мозга (а 

также то, на что такие связи влияют), однако ее теории не способны 

дать системную модель для описания механизмов организации 

психики. Психофизиология – призвана изучать механизмы психики 

на физиологическом уровне, используя данные нейрофизиологии, но 

она оказалась неспособной к самостоятельности в принципиальном 

подходе, и, по сути, является синонимом нейрофизиологии – ее 

частным случаем, ограниченном областью психики. 

Ученые, следующие научной методологии, понимают общую 

функцию мозга как систему управления эффекторами в зависимости 

от состояния рецепторов, и признают, что любая управляющая 

система является взаимодействием механизмов причин и следствий, 

что относит ее к области схемотехнических систем управления. 

Однако, что в мозге следует отнести к элементам принципиальных 

механизмов управляющих функций? Учитывать ли ДНК ядер клеток; 

влияние других клеток, кроме нейронов; считать ли принципиальным 

организацию взаимодействий между нейронами? Понять сложную 

схему системы взаимодействий механизмов способен только 

профессиональный схемотехник. Только схемотехнический подход 

дает возможность сопоставить все данные и обобщить их, 
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формализовав в виде принципиальной схемы систему 

индивидуальной адаптивности на уровне психики. Схемотехник 

основывается на фактических данных исследований природных 

версий реализации (множества видов животных разного уровня 

развития адаптивности) и выделяет общие принципы 

схемотехнической функциональности, что и формализовано в виде 

модели МВАП. 

Результаты и обсуждение 

Созданное устройство является носителем нескольких 

последовательностей эволюционных стадий совершенствования 

уровней адаптивности и в нем реализуются: 

 жизненные параметры (имеющие границы нормы и 

критического состояния); 

 основы системы гомеостата для регуляции жизненных 

параметров; 

 базовые контексты значимости (стили поведения), 

определяющие текущую направленность регуляции гомеостаза; 

 сенсорная система; 

 эффекторная система; 

 наследственно предопределенные реакции (безусловные 

рефлексы и функции отдельных механизмов); 

 условные рефлексы; 

 ориентировочный рефлекс, удержание стимула, 

выделенного вниманием как наиболее актуальный; 

 система выявления гомеостатических целей адаптации; 

 система отзеркаливания чужого опыта в виде моторных 

автоматизмов; 

 система формирования и запуска предположительных 

действий (автоматизмов) с периодом ожидания результата и оценки 

его значимости; 

 система формирования значимостей уникальных образов 

восприятия и образов действия; 
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 система формирования последовательности Правил типа: 

Стимул-Ответ-Эффект и зеркальных Правил типа: Ответ-Стимул-

Позитив; 

 система информационного окружения текущей ситуации; 

 мыслительные автоматизмы и ментальные Правила. 

Функция осмысления и обновления текущей информационной 

картины имеет 4 уровня вовлеченности:  

 быстрые механизмы оценки предположительных и 

уверенных автоматизмов; 

 оперативный подбор реагирования по известным правилам; 

 циклы итерации рекурсивных вызовов функции осмысления 

для работы мыслительных автоматизмов; 

 доминанта нерешенной проблемы. 

Устройство не является эмуляцией, а действует в реальном 

контакте с оператором-воспитателем. Следовательно, программно 

реализовано живое существо (система гоместаза определяет 

базовые стили реагирования) с ограниченными сенсорами: только 

слова и пара десятков раздражителей, способных изменять 

жизненные параметры и тем самым менять активность текущего 

стиля поведения. Такое ограничение и применение 

высокопроизводительного языка Golang дало возможность 

минимизировать ресурсы так, что существо общается с оператором 

в реальном масштабе времени [12]. 

Почему Beast – живая система? Очевидным является то, что 

живая система обладает способностью поддерживать свое активное 

функциональное состояние, пока не умрет, после чего наблюдатель 

не станет относить ее к живому. Это значит, что у живых организмов 

есть такие жизненные параметры, которые система 

жизнеобеспечения поддерживает в состоянии вне фатального 

выхода их из нормы, иначе организм перестает быть живым. 

В  биологии такая система называется гомеостазом. Все живое 

отличает определенная стабильность поддержания своих жизненных 

параметров, регулируемая распознавателями выхода этих 

параметров из нормы и возврата их в норму с помощью 

управляющих функций поведения вплоть до психических. 
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Как сказано выше, реалии жизни в природе характерны 

наличием нескольких поведенческих стилей: исследовательский, 

пищевой, половой, защитный, агрессивный. Эти контексты являются 

непосредственным участниками гомеостаза, без них в природе 

затрудняется поддержание жизни. Если нет гомеостаза – то и 

поведение не будет в достаточной степени адаптивным к реальным 

условиям, а не какой-то симуляции – не будет всех эволюционных 

усложнений индивидуальной адаптивности (вплоть до 

произвольности) и их не заменят никакие технические ухищрения. 

Если у системы есть механизмы восстановления своих 

жизненных параметров (для чего в разных ситуациях необходимы 

соответствующие стили поведения), то о такой системе можно 

условно говорить, как о живой. Причем, это строго обоснованная 

условность: если нет гомеостаза, то нет и всех более 

высокоорганизованных механизмов адаптивности, которые можно 

наблюдать у живых существ (формирующихся именно на основе 

системы гомеостаза). Другими словами, живая система – всегда 

имеет механизмы индивидуальной адаптивности, которые сохраняют 

ее в некоем стабильном состоянии, которое для наблюдателя 

представляется живым. В неживой природе так же можно выделить 

механизмы, способные поддерживать данный объект нашего 

внимания в стабильном состоянии. Поэтому в определении живого 

должна быть включена не просто адаптивность, а управляющие 

механизмы, обеспечивающие стабильность живого состояния – 

живое, всегда имеет механизмы управления своими жизненными 

параметрами в зависимости от текущего состояния. В простейших 

случаях нет резкой границы между неживым и живым, т.к. такое 

определение – субъективная условность. 

Вывод 

Следовательно, такие свойства, как получение энергии из 

окружающей среды, способность к развитию, реакция на 

раздражители, размножение на основе первичного наследуемого 

кода (включая гомеостаз) можно организовать с помощью не 

биологических материалов и даже программно. Сегодня необходимо 

выйти из стереотипа, что жизнь – это форма существования 
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белковых тел. Критерии различия живого от неживого теперь 

однозначно сформулированы: жизнь – это функционирование 

системы гомеостаза. 

Прототип реализован в точном соответствии с 

последовательностью эволюционных периодов развития все более 

совершенных механизмов индивидуальной адаптивности. Основу 

составляют наследственно предопределенные параметры и связи, в 

том числе безусловные рефлексы. На их основе при восприятии 

нового возникают условные рефлексы классического типа, 

расширяющие базу приемлемого реагирования (прототип позволил 

четко определить свойства условных рефлексов, исправив путаницу в 

существующих определениях). На следующей ступени развития 

формируются базовые моторные автоматизмы, которые при 

срабатывании запускают период ожидания последствий с оценкой 

этих последствий - как изменение жизненных параметров. Это 

позволяет отсеивать неудачное и фиксировать удачное, а также 

набирать Правила типа: Стимул-Ответ-Эффект. Далее развивается 

система автоматизмов и Правил, появляется информационная 

модель абстрактного восприятия, ментальные циклы и ментальные 

правила. Таким образом, в работе психики нет ничего 

сакраментального, хотя сам процесс очень непрост для понимания.  

В настоящее время нет другого способа осуществления 

целостной верификации моделей адаптивного поведения и 

отдельных механизмов в составе общей системы, поэтому, 

разработанная система может гибко перенастраиваться для 

получения других конфигураций адаптивного организма. Создать 

такую систему позволил схемотехнический подход, основанный на 

том факте, что мозг в своем адаптивном функционале является 

схемотехническим устройством.  
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