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Аннотация. Предложены принципиальные основы теории организации индивидуаль-

ной адаптивности МВАП – модель волевой (произвольной) адаптивности психики, вклю-

чающей основные аспекты функциональности сознания. Теория верифицирована по кри-

териям, которым должна отвечать адекватная реальности теория, в том числе созда-

нием действующего прототипа (программная реализация с открытым кодом). Теория 

МВАП непосредственно основывается на аксиоматической базе фактических данных ис-

следований, составляющей ее каркас. 

Ключевые слова: психофизиология, трудная проблема сознания, адаптивные функции 

психики, схемотехнический подход, моделирование систем индивидуальной адаптивно-

сти. 

В данном случае «Фундаментальная 

теория» означает, что теория строго осно-

вывается на достоверных фактах исследо-

вания эволюционного развития адаптив-

ных механизмов всего спектра живых су-

ществ (основная аксиоматика собрана в 

базе данных fornit.ru/ax1), а не является 

философской моделью. 

Слово «Фундаментальная» здесь озна-

чает, что любые адекватные реальности 

описания проявлений сознательной дея-

тельности неизбежно содержат определен-

ные базовые принципы, а если удастся со-

здать прототип на иных, не природных 

принципах, то суть явления "сознания" по-

требует иной интерпретации – это будет 

некое принципиально иное явление, чем 

природное сознание. 

Материалы теории МВАП доступны на 

специализированном сайте p-mvap.ru и 

включают большой массив данных. 

Принципы, которые теория МВАП по-

стулирует, могут быть использованы для 

моделирования прототипов с заданными 

особенностями реализации, а не только на 

основе природных нейронных связей. При 

этом проявляемые реакции взаимодей-

ствия с реальным физическим миром дей-

ствующего прототипа "Beast" 

(fornit.ru/beast) оказываются адекватны ре-

акциям природных живых существ при 

схожих начальных условиях. 

Принципы фундаментальной теории со-

знания не зависят от способа реализации 

вплоть до программной. Но при этом они 

описывают определенную схемотехнику 

(схему причин и следствий взаимосвязей 

элементов). Слово "схемотехника" означа-

ет описание физических систем взаимо-

действия, в которых нет ничего кроме 

причин и следствий процессов (даже если 

они организованы на квантовом компью-

тере, они определены поддающимся вос-

произведению алгоритмом). Главное в 

схемотехнике - определение общих прин-

ципов, по которым функционируют меха-

низмы любой природы, в том числе в моз-

ге: обратная связь (очень широко пред-

ставлена в нейросети), циклы (удержание 

стимулов), синхронизация (подстройка по 

идущему процессу), дискретизация (им-

пульсация в ответ на уровень активности и 

мн. другое), фильтрация (выделение и кон-

трастирование латеральным торможением, 

фильтрация вниманием и др.), компенса-

ция (способность нервной системы адап-

тироваться к изменениям или повреждени-

ям, адаптивные механизмы и др.), регуля-
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ция (повсеместно), каскад (последователь-

ная передача сигналов от одного нейрона к 

другому через синапсы), усиление (внима-

нием), нелинейность (механизмы модуля-

ции), компарирование (пороговые свой-

ства нейронов), интеграция (суммацион-

ные свойства нейронов), стабилизация 

(тормозными связями и др.), регистры (це-

почки действий с подтверждением выпол-

ненного), иерархия (вложенность контек-

стов и уровней) и многие другие.  

В природе схемотехника, реализующая 

эти принципы, основывается на взаимо-

действиях специализированных клеток и 

связей между ними. Таким образом, прин-

ципиальные модели теории МВАП полно-

стью адекватны для нейронаук. 

Слово "схемотехника" особо выделяет-

ся как основа описания моделей адаптив-

ности любого вида, в том числе не имею-

щих аналогов с природными. Понимание и 

использование схемотехники требует спе-

циализированного опыта. И это не то, что 

характеризует "редукционизм" 

(fornit.ru/67331). 

В плане поиска наиболее оптимального 

способа описания, многие считают, что 

только математика способна давать наибо-

лее верные обобщения явлений. Но нико-

му в голову не придет давать обобщенное 

математическое описание схемы телевизо-

ра. Не только проблемы типа "задача трех 

тел" ставит предел возможности матема-

тическим формализациям. В любой схемо-

технической системе это будет взаимодей-

ствие не трех тел, а гораздо большего чис-

ла тел. И именно схемотехника оказывает-

ся наиболее приемлемым способом описа-

ния таких взаимодействий. 

Различные подходы к проблеме пони-

мания сознания к настоящему времени по-

родили огромное множество теорий со-

знания. Само слово "сознание" имеет мно-

го интерпретаций, во многом взаимно про-

тиворечивых. 

Среди всего такого разнообразия необ-

ходимы корректные критерии для сравне-

ния и верификации теорий сознания. Се-

годня существуют немало научных публи-

каций по этому вопросу. Нами была про-

делана работа по обобщению существую-

щих критериев: fornit.ru/68293. 

Вот к чему сводятся обобщенные кри-

терии. 

1. Уровень реальности. Необходимо из-

бегать теорий, в которых декларируются 

определяющее влияние квантовых или 

других недетерминированных явлений. 

Это значит, что в теории должен иметься в 

виду только механизмы причинно-

следственных связей. Тем самым это ис-

ключает и любые теории мистического и 

религиозного характера. Как следствие, 

этот критерий означает, что принципы, ко-

торые обеспечивают возникновение со-

знания, необязательно должны основы-

ваться только на нейронной структуре, а 

могут быть реализованы любым другим 

способом (электронными компонентами 

или программно). 

2. Адаптивная функциональность. 

Должно быть эмпирически обоснованное 

определение функциональности сознания 

в адаптивных системах, что может приве-

сти к различающимся таким функциям в 

системах, имеющих различные цели адап-

тивности. Столь сложная система 

как психический уровень адаптивности не 

мог возникнуть без определенной функци-

ональности, и именно эта функциональ-

ность и определяет суть сознания лучше 

всего. 

3. Аксиоматика. Теория сознания долж-

на строится на каркасе всей совокупности 

фактических данных исследований после 

их сопоставлений и обобщений, а не на 

философских предположениях, неизбежно 

содержащих множество субъективных 

ошибок. Каждый эмпирически воспроиз-

водимый факт должен находить свое место 

в системе взаимодействующих принципов 

теории.  

4. Суть субъективности. Не вызывает

принципиальной трудности понимание 

механизмов любых процессов мозга, если 

они корректно описаны. Такие схемотех-

нические модели (хоть нейронные, хоть на 

любом другом субстрате) требуют лишь 

базового умения в понимании специфики 

данного схемотехнического описания (в 

точности как описания кода в разных язы-

ках программирования). Такие модели 

возможно строго верифицировать на де-

кларируемую функциональность. "Труд-
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ной" в проблематике "сознания" является 

субъективная интерпретация таких про-

цессов, суть явления субъективного пере-

живания, "квалиа" (Термин «квалиа» ввёл 

в 1929 году философ Кларенс Льюис. Ква-

лиа используется для описания субъектив-

ных ощущений, чувств и восприятий, ко-

торые человек испытывает в результате 

воздействия на его органы чувств).  

Это значит, что в теориях сознания ак-

цент должен быть именно на понимании 

сути субъективности, а не порождающих 

его механизмов системы. Хотя вопрос о 

том, какая именно организация процессов 

порождает субъективность, остается пер-

востепенным, но оказывается важен сам 

принцип субъективного ощущения. Таким 

образом из критериев верификации теории 

возможно исключать все то, что относится 

только к моделям механизмов и оставлять 

то, что позволяет корректно описать прин-

цип организации субъективной произ-

вольности. Теория должна отвечать на во-

прос: в чем заключается принципиальная 

суть субъективности (а не конкретика реа-

лизации механизмов). 

5. Научность. Описание теории не

должно противоречить основным принци-

пам научной методологии. 

Теория МВАП соответствует всем этим 

критериям, кроме последнего, вызываю-

щего затруднения у любых исследователей 

потому, что всегда в чем-то можно не за-

метить методологические ошибки. Авторы 

не замечают некоторые ошибки принци-

пиально, в силу свойств субъективного 

восприятия, и поэтому эти ошибки оста-

ются, но они могут быть замечены други-

ми. Обеспечение полного соответствия 

принципам научной методологии возмож-

но по мере обнаружения таких ошибок.  

Кроме критериев верификации, дово-

дом адекватности реальности теории 

МВАП является действующий прототип 

системы индивидуальной адаптивности 

"Beast" (Петрийчук, 2024), который разви-

вается с 2020-го года (а до этого отрабаты-

валось множество моделей адаптивных 

механизмов и принципов). Этот проект 

усложнялся по мере введения все более 

эволюционно совершенных уровней и ме-

ханизмов адаптивности т.к. в эволюцион-

ной конкуренции критерий отбора один: 

преимущества, получаемые от того или 

иного механизма.  

Модель включает гомеостатические ос-

нования поведения, т.е. не только функци-

онал мозга, но и то, что определяет пове-

дение на основе информации о текущем 

состоянии. 

В настоящее время теория МВАП учи-

тывает без принципиальных противоречий 

накопленную аксиоматику по нейрофи-

зиологическим и психическим явлениям. 

Прототип системы позволил уточнить и 

скорректировать многие понятия и пред-

положительные механизмы, во множестве 

предлагаемые различными исследователя-

ми в дополнение фактической части их ра-

бот. 

Так, когда развитие Beast достигло эму-

ляции системы "ориентировочного ре-

флекса", который удерживает актуальный 

стимул (экстремум значимой новизны), 

стало возможным строить механизмы об-

работки информации, связанной опытом с 

этим стимулом в данных условиях на ос-

нове накапливаемого в виде элементов 

эпизодической памяти. Это развилось в 

схему процесса осознания актуального 

стимула, активирующегося по ориентиро-

вочной реакции или произвольно по мен-

тальному запросу (fornit.ru/66141). 

Beast создана без использования эмуля-

ции нейронов и это сделало возможным 

реализацию на основе обычного компью-

тера, а не суперкомпьютерной кластерной 

системы. Первоначальные попытки выбо-

ра субстрата реализации ясно показали из-

быточность эмуляции функций нейронов 

для программной реализации принципов 

эволюционной иерархии механизмов адап-

тивности. Нейроны и синапсы в искус-

ственной системе программной реализа-

ции оказались лишними сущностями. Но 

если бы устройство создавалось на дис-

кретных элементах, то элементы с функ-

циями нейронов оказались бы наиболее 

эффективной и универсальной основой 

схемотехники. 

При этом именно природные нейрон-

ные реализации является сегодня един-

ственным поставщиком аксиоматически 

достоверных данных исследований и тем 
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самым незаменимы для построения теории 

индивидуальной адаптивности, включаю-

щей организацию психики. 

Обзор литературы 

Адаптивная основа функциональности 

сознания эвристически отмечалась многи-

ми учеными в исследованиях в области 

психологии, нейробиологии и когнитив-

ных наук. Вот некоторые из них: 

"Концепция эволюционного адаптивно-

го сознания" (2000) Джорджа Миллера 

утверждает, что основная адаптивная 

функция сознания состоит в том, чтобы 

помочь нам адаптироваться к меняющейся 

среде и принимать решения, основанные 

на опыте и накопленных знаниях. 

"Эволюционное происхождение созна-

ния" (2004) Майкла Томаса и Бенджамина 

Виринкса описывает эволюционные меха-

низмы, которые могли способствовать по-

явлению сознания и подчеркивают его 

адаптивную функцию в контексте выжи-

вания и размножения. 

"Когнитивная нейробиология сознания" 

(2011) Станислава Дейха рассматривает 

нейрофизиологические и психологические 

аспекты сознания и выделяет его адаптив-

ную функцию в контексте обработки ин-

формации и принятия решений. 

"Теория сознания" (2013) Дэвида Чал-

мерса предлагает концепцию сознания, 

которая объясняет основную адаптивную 

функцию сознания как возможность инте-

грации и объединения различных аспектов 

мышления и восприятия. 

Для многих философов и исследовате-

лей было очевидно то, что любая адаптив-

ность, в конечном счете, реализуется за 

счет рефлексов и осознанных реакций, как 

и то, что рефлексы и осознанные реакции 

являются двумя различными типами от-

ветных действий организма на внешние 

или внутренние стимулы. 

Рефлексы – это базовые реакции, кото-

рые формируются на начальном уровне 

развития адаптивных механизмов. Врож-

денные или приобретенные, они представ-

ляют собой простейшие механизмы адап-

тивности организма, например, отвод руки 

от горячей поверхности.  

Осознанные реакции формируются при 

обработке абстрагированной информации, 

полученной организмом из окружающей 

среды с учетом личного опыта. При их 

формировании учитывается контекст си-

туации, значимость переживаний, ранее 

накопленный опыт, что позволяет орга-

низму принимать информированные ре-

шения, предполагающие получение жела-

емого результата.  

Когда в данных условиях еще нет при-

вычной реакции или значимость новизны 

воспринимаемого указывает на возмож-

ную нежелательность последствий при-

вычной реакции, становится необходимым 

сформировать новую, более подходящую 

реакцию, отвечающую насущной цели для 

данной ситуации в данных условиях. 

“Ориентировочный рефлекс” оказывается 

промежуточной реакцией, определяющей 

необходимость обращения осознанного 

внимания на такую проблему. Термин 

"ориентировочный рефлекс" был введен в 

1927 году И. Павловым, который также 

называл его "Что такое?". Этот рефлекс 

приводит к удержанию наиболее актуаль-

ного образа (Иваницкий, 2012) для его об-

работки осознанным вниманием. 

В результате показавшие себя успеш-

ными, пробные действия образуют авто-

матические реакции или просто – автома-

тизмы. Когда мы убеждаемся в достиже-

нии желаемого после определенных дей-

ствий, реакция становится более уверен-

ной, привычной, и такой автоматизм 

впредь не требует участия сознания. При 

изучении нового навыка, вначале мы осо-

знанно следим за каждым шагом, но по 

мере тренировок эти действия выполняют-

ся автоматически и затем осознаются 

только если в условиях появляется насто-

раживающая новизна. 

Таким образом, сознание обеспечивает 

формирование успешных реакций, стано-

вящихся автоматизмами, и опыт избегания 

нежелательного, что позволяет существен-

но сэкономить ресурсы и время, не требуя 

долгого поиска. Привычные автоматизмы 

столь же быстры и эффективны, как и ре-

флексы. 

Рефлексы и автоматизмы образуют эво-

люционную преемственность совершен-

ствования адаптивных реакций. Функцио-

нальность сознания при формировании 



129 

- Психологические науки -

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (93), 2024 

системы автоматизмов является основой 

адекватной реальности теории процессов 

осознания.  

При утрате механизмов сознания для 

формирования автоматизмов (лоботомия 

или токсическое поражение) используются 

только уже существующие рефлексы и ав-

томатизмы, но становится невозможно 

сформировать новый автоматизм, что в 

обыденных ситуациях бывает трудно за-

метить, - кажется, что человек ведет себя 

как обычно, вполне разумно. 

В статье “Философский смысл пробле-

мы естественного и искусственного интел-

лекта” (Анохин, 1973) К.В. Анохин пока-

зал одну из важнейших причин неудач в 

выработке целостной теории индивиду-

альной адаптивности: “... одной из суще-

ственных тенденций современной нейро-

физиологии является изоляция отдельных 

механизмов мозга для удобства экспери-

ментирования над ними в целях изучения 

их свойств. Этот аналитический прием, 

общий для многих биологических наук, 

уже дал значительные результаты. Однако 

прием этот полезен и хорош только на 

определенной стадии научно-

исследовательского процесса: при сборе 

первичных материалов и в период подго-

товки к широким обобщениям”. 

Другая причина неудач в том, что про-

блему управляющих систем мозга пыта-

ются решить ученые, не являющиеся спе-

циалистами в схемотехнике. 

И, наконец, это и в самом деле очень 

сложная проблема, потому как эволюция 

за миллионы лет и триллионы особей раз-

вила многоуровневую систему поведенче-

ской адаптивности в огромном количестве 

вариантов, а нейробиологами исследована 

лишь малая часть ее механизмов. С другой 

стороны, сознание исследуют психологи и 

клиницисты, хотя лишь эмпирически, в 

отрыве от понимания механизмов и их 

взаимосвязей, но выявляя аксиоматически 

важные данные. 

Более 30 лет назад, в Киргизии под ру-

ководством и участием ч.корр. АН 

А.А. Брудного начала развиваться общая 

теория индивидуальной адаптивности. 

Проблема понимания, на которой специа-

лизировался А. Брудный (1975), требовала 

выявления основ на уровне механизмов 

организации субъективного феномена. И 

эта задача была решена уже в России. 

Методология 

В теории МВАП, на основе каркаса ак-

сиоматики фактических данных исследо-

вания и моделирования целостной систе-

мы индивидуальной адаптивности, прояс-

няется понимание субъективной основы 

переживаний, того, что сознание пред-

ставляет собой в ощущениях субъекта  – 

как информированность об особенностях, 

значимости и новизне распознанных со-

ставляющих текущей ситуации. Такая ин-

формированность дополняет общую кар-

тину в ходе произвольных ментальных за-

просов к специализированным функцио-

нальным механизмам, позволяющим по-

лучать специфическую для них часть ин-

формации. 

Теория описывает организацию адап-

тивности не одного какого-то вида живых 

существ, а позволяет принципиально 

представлять любые вариации, начиная с 

безусловно-рефлекторных основ, что со-

здает спектр возможных реализаций, в том 

числе искусственных. И такое разнообра-

зие наглядно демонстрируется в создан-

ном действующем прототипе индивиду-

альной системы адаптивности Beast (от-

крытый код). 

В короткой статье нет возможности 

разместить достаточно детализованный и 

последовательный текст, описывающий 

суть субъективного феномена. Сложность 

изложения и высокая специализация темы 

может быть преодолена ознакомлением с 

книгой "Субъективность" (fornit.ru/68364), 

где все аспекты представлены более об-

стоятельно, доступно и с описанием исто-

рии эволюции адаптивных систем.  

Вот упрощенная, принципиальная суть 

субъективного восприятия (квалиа). 

Принцип системы субъективного вос-

приятия в своей основе достаточно прост: 

существует некая "информационная кар-

тина" в глобальном рабочем пространстве 

своего размещения, в программной реали-

зации - выделенная структура памяти. Эта 

картина постоянно обновляется в цикличе-

ской итерации с каждым шагом обработки 

актуального образа, что дает новый кон-
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текст для выбора ответного действия или 

продолжения итерации. Суть квалиа - в 

восприятии значимости (fornit.ru/66643) 

всех компонентов информационной кар-

тины, которая вызывает опыт последствий 

и прогностическую оценку возможности 

реагирования. 

Субъект ясно видит детализованный 

образ ситуации, полученной выборкой из 

эпизода памяти (fornit.ru/6756) и прогнозы 

последствий (по ментальному запросу) 

дают понимание того, что это значит, что 

нужно и что можно сделать. Это – субъек-

тивная абстракция, свойства которой еще 

не вполне понимаемы для исследователей 

(fornit.ru/103). Мы видим образ при стиму-

ляции и если он уже знаком, то воскреша-

ется то, что с ним связано, мы понимаем, 

что он значит, а если образ не знаком, то 

не видим все его новые для нас элементы 

пока они не обретут значимости при взаи-

модействии в данных условиях. Понима-

ние сути субъективной значимости равно-

значно пониманию сути смысла 

(fornit.ru/66643). 

При просыпании возникает базовая ин-

формационная картина, состоящая из дан-

ных о текущем гомеостатическом состоя-

нии, базовой значимостью которого явля-

ется три состояния: Норма, Плохо или Хо-

рошо. Каждое состояние – контекст, в ко-

тором воспринимаются значимости более 

детализированного состояния – эмоцио-

нальный контекст (на уровне рефлексов – 

стили поведения). В контексте данного 

стиля оцениваются значимости восприни-

маемых стимулов, которые конкретизиру-

ют информационную картину до уровня 

понимания ее значимости для субъекта. 

Удерживаемый циклической активаци-

ей (циклы А. Иваницкого fornit.ru/7446) 

актуальный стимул (может быть внешним 

через ориентировочный рефлекс или акти-

вируемым произвольно) в контексте теку-

щих условий оценивается по его значимо-

сти (кадры эпизодической памяти, где они 

ранее фиксировались). Информационный 

контекст дает понимание ситуации (в слу-

чае имеющегося опыта взаимодействий) в 

виде оценки (ощущения) его значимости и 

предсказания возможных последствий. 

Возникает сначала первичная (гомеоста-

тическая) цель (или бесцелье, включающее 

пассивный режим осмысления), которая 

дает направление ментальным запросам на 

получение целевой информации из преж-

него опыта (если такая информация нужна 

и нет уже ясного привычного реагирова-

ния). Новая информация дополняет ин-

формационную картину, обновляя кон-

текст для дальнейших итераций. 

Так и продолжается осмысление акту-

ального стимула или вторичных послед-

ствий его осмысления. 

С приходом нового актуального стиму-

ла цикл удержания прежнего стимула ухо-

дит в фон, не влияя более на общую ин-

формационную картину и, тем самым, не 

осознаваясь, но продолжая информацион-

ную обработку стимула, а новый стимул 

удерживается и обрабатывается менталь-

ными запросами к эпизодической памяти. 

При этом циклы удержания образа по-

степенно формируют доступ (указатель, 

связь) к текущему кадру памяти эпизода 

(на что требуется около 30 минут для за-

крепления связей в природном мозге). Та-

ким образом, при удержании стимула не 

требуется многократное повторение для 

фиксации информации о нем как это неиз-

бежно для образования условного рефлек-

са. 

Во время сна и сновидений циклы 

удержания стимулов постепенно освобож-

даются общим торможением и потерей ак-

туальности при их информационной обра-

ботке. 

Даже такая упрощенная схема процесса 

воспринимается довольно непривычно и 

мало что значит для понимания сути. Тре-

буются многие пояснения и опыт опериро-

вания с этими понятиями. Но реальная 

схема процессов в мозге несопоставимо 

сложнее, в ней присутствуют много до-

полнительных компонентов, обеспечива-

ющих все режимы и особенности меха-

низмов адаптивности на уровне итерации 

обработки удерживаемых стимулов, как 

актуальных так и фоновых, бесцелевые 

режимы пассивного мышления 

(fornit.ru/68279) при задумчивости "ни о 

чем" и в сновидениях (это одна функция), 

поддержка доминант нерешенных проблем 

и многое другое.  
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Прежде всего важно понимать, как 

субъективность возникает в ходе развития 

особи (fornit.ru/67439) и принцип процесса 

осознания (fornit.ru/67865). 

Важно отметить, что, хотя теория 

МВАП обоснована эмпирическими дан-

ными и действующим прототипом, многие 

аспекты теории остаются предположи-

тельными вариантами и требуют дальней-

шей проверки и разработки. Однако нара-

ботанная методология оценки "Критерии 

полноты и верности теории" 

(fornit.ru/7649) позволяет уверенно интер-

полировать недостающее так же, как это 

делал Д. Менделеев для описания еще не-

открытых элементов. 

Основой методологии развития модели 

МВАП послужило: 1) каркас аксиоматики 

фактических данных исследования и их 

обобщения, 2) интерполяционные иссле-

дования (заполнение пазла теории) в кон-

тексте целостной совокупности системы 

индивидуальной адаптивности у всего 

спектра живых существ и 

3) моделирование как отдельных механиз-

мов, так и всей системы в целом, для чего

был выработан и оптимизирован метод та-

кого моделирования. В результате теория

и эксперимент начали работать в едином

понятийном пространстве, за счёт взаимо-

дополняемости, благодаря взаимодей-

ствию и согласованности между фактами,

гипотезами и результатами моделирова-

ния.

Обсуждение 

Предложенные основы и принципы 

теории сознания дают возможность отве-

тить на основные вопросы по сути субъек-

тивности, в частности, на вопросы 

К. Анохина (Анохин, 2024). 

Каковы функции сознания? 

Основной функцией сознания является 

адаптивность к новым условиям по срав-

нению с привычным. Привычные автома-

тизмы выполняются быстро как рефлексы 

и не требуют более осознания. Но если в 

области привычного появляется значимое 

новое, то требуется внимание к такой си-

туации, чтобы выяснить, можно ли ис-

пользовать привычную реакцию, или ее 

следует привести в соответствие с этим 

новым, или вообще нельзя реагировать как 

обычно в таких условиях и следует найти 

другую реакцию. Если же привычной ре-

акции еще нет для данной ситуации, то 

возникает целевая проблема в ее формиро-

вании. В таких случаях привычная реакция 

приостанавливается и начинают выпол-

няться циклы "мышления". 

Процесс решения целевой проблемы 

реагирования при значимой новизне имеет 

много особенностей, в том числе в специ-

фике опыта попыток действий на ранних 

этапах развития сознания. 

Понятию “сознание” в МВАП соответ-

ствует канал обработки нового и значимо-

го стимула с целью найти ответную реак-

цию для таких условий новизны, которых 

не было в привычном контексте реагиро-

вания или же вообще не было еще реакции 

для таких условий. Если пробная реакция 

оказалась успешна (это оценивается до-

вольно непростым процессом субъектив-

ной оценки), то она становится привыч-

ным автоматизмом и не требует впредь 

осмысления. 

Какими бы сложными ни были мен-

тальные усилия произвольных действий, 

их основная цель – решить проблему адек-

ватных реальности действий, обеспечива-

ющих поставленную цель.  

Под механизмы этого канала выделена 

лобная ассоциативная кора с наследствен-

но предопределенными “информационны-

ми функциями”, генетически развившими-

ся по типу цепочек безусловных рефлек-

сов для извлечения специфических видов 

информации из памяти прошлого опыта. В 

связке с функциями лобной коры форми-

руются рефлексы мозжечка, обеспечива-

ющие точность достижения цели для вы-

бранного образа действия с координацией 

всех участвующих одновременно эф-

фекторных реакций и условий. 

Из всего нового и значимого в восприя-

тии наиболее актуальное выделяется “ори-

ентировочным рефлексом” и удерживается 

на время его информационного восприя-

тия каналом обработки по схеме самопод-

держивающихся циклов А. Иваницкого в 

гиппокампе (Иваницкий, 2012), а также 

“циклов мышления” в лобной коре (Аль-

бертин, 2021). На это время привычная ре-

акция, если она есть, прерывается. 
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Теменная ассоциативная кора занята 

привычным (рефлексы и автоматизмы) ре-

агированием, но, когда в восприятии появ-

ляется нечто новое (детекторы нового Е. 

Соколова), что в силу прошлого опыта ас-

социировано с какими-то значимыми по-

следствиями, выявляется наиболее акту-

альный по значимой новизне стимул (ак-

туальный образ восприятия).  

Канал осознанного внимания подклю-

чается к наиболее актуальному стимулу 

(наивысшая значимая новизна), стимул 

удерживается в активном состоянии (даже 

если рецепторы уже не поддерживают ак-

тивности его образа) не только на время 

решения проблемы ответной реакции, а 

остаются в самоподдерживающем режиме 

до общего торможения во сне или лате-

рального торможения схожими образами. 

С приходом нового актуального стимула 

обработка предыдущего откладывается и 

начинается обработка более актуального.  

Таким образом, в гиппокампе могут ре-

верберировать немалое число отложенных 

образов. Становится необходимым стек 

памяти прерывания, который позволяет 

вернуться к отложенному образу если ре-

шена проблема текущего стимула.  

Взаимное влияние множества ревербе-

раций может все больше затруднять раз-

личение стимулов и того, с чем каждый 

ассоциирован, нарастает спутанность вос-

приятия, требующая сна с постепенным 

гашением активностей и информационной 

обработкой накопившегося в сновидениях 

с помощью функции пассивного режима 

мышления. 

Реверберируя за счет обратной связи в 

гиппокампе, активности образов указыва-

ют (подвозбуждают) на ассоциированные 

с ними элементы прошлого опыта (кадры 

эпизодической памяти, правила реагиро-

вания по логике причин и следствий, и то, 

с чем были ранее связаны последствия – 

значимость, и другие информационные 

данные). Получаемая информация допол-

няет интегральную информационную кар-

тину, во многом совпадающую с понима-

нием Дж. Тонони (Яшин, Дубынин, 2021) 

и которая была названа американским ко-

гнитивным психологом "глобальными ра-

бочим пространством" (Baars. 1988), поз-

воляя ориентироваться в ситуации, опре-

делять цели и принимать пробные реше-

ния. Главной составляющей элементов 

информационной картины являются зна-

чимости образов внимания и действия и их 

компонентов. Эти значимости могут быть 

выражены, по сути, простым числом, они 

могут быть отрицательными или положи-

тельными, и тем самым они определяют, 

нужно ли избегать этого или полезно ис-

пользовать. Такое личное отношение, 

определяемое значимостью, создает пони-

мание смысла образа в текущей ситуации, 

т.е. слову “смысл” соответствует субъек-

тивная оценка значимости данного образа. 

Только одна удерживаемая активность 

является актуальной для механизмов обра-

ботки информации о ней, остальные оста-

ются отложенными и продолжают обраба-

тываться в фоне, называемом психологами 

подсознанием (другая часть "подсознания" 

определяется фоновыми циклами мышле-

ния). В неосознаваемом фоне осуществля-

ется пассивное слежение за ситуацией, по-

ка в результате аналогий с текущим вос-

приятием не выявляется образ действий, 

соответствующий определенной цели, и 

тогда фоновый цикл вновь становится ак-

туальным и доступным для осознания, вы-

зывая эффект эвристического озарения. 

Как сознание формируется в эволюции? 

Все механизмы, которые использует ка-

нал информационной обработки образа 

стимула, развивались постепенно в эволю-

ции совершенствования системы адаптив-

ности. Появление в гиппокампе замыкания 

выхода на вход активного образа дало 

возможность удерживать актуальный сти-

мул, даже если он был кратковременным. 

Эта возможность удержания проблемного 

стимула позволила эволюционно создать 

большое разнообразие механизмов, адап-

тирующихся к новым условиям за счет 

предоставляемой ими информации об об-

разе стимула в текущих условиях на осно-

ве памяти жизненного опыта. Многие та-

кие механизмы начали возникать в непо-

средственной близости от коммутатора 

удержания стимулов - гиппокампа (эпизо-

дическая память, память правил, “карты 

местности”, детекторы новизны и значи-

мости и т.п.). С другой стороны, информа-
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ционные механизмы эволюционно форми-

руются для все большей эффективности 

решения целевых проблем в канале обра-

ботки удерживаемого образа – в лобной 

коре. Эти процессы обеспечиваются пер-

вичной активностью практически всеми 

областями мозга. 

С появлением в ходе эволюции новых 

полезных функций, все более увеличива-

ется потенциал возможностей информиро-

вания о текущей ситуации и решения про-

блем и, соответственно, возможностей для 

поиска решения. Этим обогащается ин-

формационная картина субъективного 

восприятия, доходя до уровня выделения 

самого себя как объекта в решении теку-

щей проблемы. 

Как сознание созревает в ходе эмбрио-

генеза? 

В зависимости от продвинутости 

наследственно предопределенных струк-

тур, возникает основа для созревания и 

развития функционала сознания. Последо-

вательность развития у этого канала соот-

ветствует периодизации развития гиппо-

кампа, мозжечка и лобных долей в виде 

критических периодов созревания все бо-

лее эволюционно совершенных функцио-

нальных зон. Эффект субъективного пе-

реживания информационной картины воз-

никает у людей в возрасте от 1,5-3 лет.  

Роль развития структур до рождения 

(до начала активной адаптации к внешней 

среде) определяющее велика. Показатель-

но, что в модели Beast этот этап задает все 

последующие возможности и особенности 

поведения. 

Очень большое значение для потенциа-

ла процесса осознания имеет наследствен-

ная предопределенность “информацион-

ных функций” в лобной коре, диапазон 

видов информации и эффективность ее из-

влечения. Это определяется эволюционной 

вариабельностью и подготовленностью 

тех структур, которые будут использованы 

в данной информационной функции. Каж-

дая функция возникла как механизм с 

предопределенными связями по типу це-

почек безусловных рефлексов, но с внут-

ренними “эффекторами” (примерно так 

сформированы и рефлексы мозжечка). Мы, 

к примеру, можем вспомнить прошлые со-

бытия или то, в какие моменты оказыва-

лись особенно счастливы. 

После того как возникли структуры 

эпизодической памяти, методом мутаций и 

отбора начали возникать и всевозможные 

схемы обработки данных эпизодической 

памяти. Результаты такой обработки и 

предоставляют один из специфических ви-

дов информации для осмысления. В моде-

ли Beat используются 31 специализиро-

ванная схема механизмов информацион-

ных функций. 

Информационные функции в лобной 

коре не являются накапливаемым в онто-

генезе опытом, а изначально образуют си-

стему информационной поддержки канала 

обработки актуального образа – канала 

осознания. Поэтому невозможно научить-

ся быть гениальным творцом, хотя правила 

творческого решения проблем (менталь-

ные автоматизмы) накапливаются с опы-

том. Информационные функции тем более 

эффективны, чем больше накоплено опыта 

в структурах памяти, которые использует 

данная информационная функция для со-

поставления с текущим актуальным обра-

зом в контексте общей информационной 

картины. 

Как сознание развивается в процессах 

обучения? 

Последовательность созревания и спе-

циализации структур мозга задается стро-

го, но имеет индивидуальные различия, и 

тем больше зависит от условий развития, 

чем более высокоорганизован данный слой 

мозга (Даулетова, 2023). 

В действующей модели индивидуаль-

ной адаптивности Beast была показана 

важнейшая роль периодизации развития и 

последовательности обучения. В крайних 

случаях возникает тупиковый “эффект 

маугли”. 

Для становления элементов сознания 

важны периоды формирования программ 

действия и иерархии усложнения распо-

знавателей образов (как восприятия, так и 

действия). Наличие сформированных об-

разов восприятия и действий позволяет 

использовать наблюдение за чужими ана-

логичными действиями (не только живых 

существ) с их отзеркаливанием для дости-

жения целевых результатов. 
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В модели Beat задается определенный 

порядок развития (критические периоды 

развития) и в рамках каждого из них очень 

важны особенности восприятия и пробных 

действий. 

Со стадии развития, когда начинает ра-

ботать ориентировочная реакция, возника-

ет период интенсивного набора опыта со-

прикосновения с действительностью (со-

провождаемая СДВГ), пополняя базовые 

для информирования виды памяти, важ-

нейшими из которых является память о 

значимости образов, память о правилах в 

структуре кадров эпизодической памяти.  

На стадии развития, когда становится 

возможно мышление, используются эти 

виды памяти, они и сами корректируются, 

и создаются новые виды памяти (память 

доминирующих проблем, память отноше-

ний общее-частное и др., в модели Beast 

оказались необходимы 28 видов памяти 

для поддержки информированности пси-

хики). Информационная картина, отража-

ющая субъективное отношение к происхо-

дящему, с каждым актом восприятия и 

ментальной обработки дополняется новы-

ми видами информации и, соответственно, 

новыми возможностями для решения це-

левых проблем. 

Каково устройство сознания? 

В схемотехнике процесса нахождения 

адекватного реальности (соответствие же-

лаемого и получаемого) реагирования, 

можно выделить четыре качественно раз-

личающихся по функциональности уров-

ня: переход к следующему происходит, 

если не возникло решения на предыдущем. 

Это - условное подразделение по качеству 

принципов решения целевой проблемы. 

Каждый последующий уровень требует 

все больше времени и ресурсов на инфор-

мационную обработку. 

Эволюция постепенно добавляла эти 

уровни, наделяя новым качеством их воз-

можности. Каждый новый уровень появ-

лялся как насущная необходимость реше-

ния, ненайденного на предыдущих уров-

нях, и эволюционно появлялись информа-

ционные функции для данного уровня (с 

каждым новым уровнем их число возрас-

тает). 

Первый уровень – быстрая оценка при-

емлемости привычной реакции для значи-

мой новизны условий, если уже есть такая 

реакция, его обслуживают всего две ин-

формационные функции. Если прогнози-

руется негативный результат при данной 

новизне, то делается попытка быстро по-

добрать другую реакцию из имеющегося 

опыта привычных. Так, мы почти не заду-

мываемся, на ходу решая куда наступить, 

как обойти незначительное препятствие, 

но эпизод осмысления порождает новый 

кадр памяти.  

На втором уровне делается попытка 

применить Правила по принципу GPT (Зо-

нова, 2023), который произвел фурор в ге-

неративных моделях, но используется, ко-

нечно же, только личный опыт. Метод 

позволяет гибко и быстро подобрать адек-

ватное реагирование для нового компо-

нента привычных условий, например, 

обойти лужу (или перепрыгнуть или 

набросать кирпичи, или переплыть и т.д.), 

которой раньше не было на привычном 

пути. Мы помним куда идти в знакомом 

месте, легко подбираем ответы на услы-

шанное, строим фразы и играем в блиц-

шахматы. Но если проблема реагирования 

этим не решается, то нужно привлекать 

дополнительные механизмы.  

Третий уровень – циклы активного (це-

левого) или пассивного (бесцельного) 

мышления или, с особенно интенсивным 

использованием специфики информаци-

онных функций, т.е. получения дополни-

тельных доступных данных из всех видов 

памяти при обработке разными алгорит-

мами.  

Если сразу не удается найти решение на 

трех уровнях потому как нет подходящего 

опыта, а ситуация позволяет отложить 

действия, то проблема запоминается в 

особом виде памяти для ее решения в под-

ходящее время. И это - не память об отло-

женной проблеме в ряде (стеке) прерыва-

ний внимания на более актуальное. Это – 

отложенные нерешенные проблемы, па-

мять о которых может сохраняться годами. 

Четвертый уровень – доминанта нерешен-

ной проблемы (творчество при решении 

новой проблемы). Из-за того, что ни в ка-

ких запасах опыта нет имеющегося реше-
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ния, возникает необходимость найти нечто 

новое, о чем нет пока ясного представле-

ния, хотя есть цель, которая должна дости-

гаться решением. Главным поставщиком 

идей оказывается пассивный режим мыш-

ления (fornit.ru/68279) и аналогии с теку-

щими объектами восприятия. 

Механизмы всех этих уровней смодели-

рованы в системе прототипа Beast. 

Эти четыре уровня очевидны при 

наблюдении и самонаблюдении психиче-

ских явлений и описываются в научных 

работах обычно сугубо эмпирически по их 

психофизиологическим проявлениям. 

Каждый из этих уровней, возникая в ходе 

эволюции, длительно оптимизировался, 

варьируясь по сложности и эффективности 

составляющих механизмов.  

Чем больше и эффективнее информаци-

онные функции (специализированные ме-

ханизмы лобной коры) у данной особи, 

тем больше потенциал возможностей ин-

формационной обработки проблемного 

стимула.  

Общая интегральная информационная 

среда (о которой писал Дж. Тонони), об-

новляясь с каждым новым восприятием 

актуального стимула, позволяет информи-

ровать о текущей ситуации, предоставляя 

все связанные с ней данные прошлого 

опыта в обработанном виде.  

Сразу после просыпания первые данные 

информируют о собственном гомеостати-

ческом состоянии и задают направление 

ориентации (где я, что я, что происходит), 

направляя внимание. Новые элементы 

восприятия дополняют информационную 

среду, повышая уверенность понимания и 

знание того, что следует делать в такой 

ситуации. В этом контексте “ориентиро-

вочные рефлексы” привлекают внимание 

к значимой новизне элементов восприятия 

для осмысления ситуации, постановки це-

лей и решения проблемы ее достижения. 

Мы начинаем ориентироваться с некото-

рой (не)уверенностью и понимать ситуа-

цию. 

Информационная среда выполняет 

функции интегрального понимания смыс-

ла ситуации, работая со всеми значимо-

стями связанных образов и их элементов. 

Поэтому понимаемый смысл – это есть 

осознанная значимость. 

Слова “Понимание”, “Смысл” и “зна-

чимость” имеют здесь терминологическое 

значение и взаимосвязаны как проявляе-

мые элементы психики. Их суть и раскры-

тие основополагающих механизмов необ-

ходимы для понимания сути субъективно-

го. Информационная среда оказывается 

особым интегральным распознавателем 

оцененной значимости, как сказали бы 

нейрофизиологи – “центром информиро-

ванности” о смысле происходящего, поз-

воляющем понимать и адекватно реагиро-

вать. 

Именно с таким центром связывается 

наблюдаемый эффект гомункулуса (Тала-

нова, 1998) или просто субъективная осо-

знанность (квалиа). В рассмотренной мо-

дели никакой проблемы регрессии гомун-

кулуса не возникает. 

Устройство сознания, включая структу-

ру информационной среды и ее функцио-

нальность, реализованное в прототипе 

Beast, имеет сложную конструкцию, осно-

ванную на предопределенных “информа-

ционных функциях” (жестко заданных ме-

ханизмах получения затребованной спе-

цифической информации). Это устройство 

детально описано и может непосредствен-

но быть изучено в открытом коде реализа-

ции системы Beast.  

У человека наследственно предоставле-

но наибольшее число и качество эффек-

тивности информационных функций. Если 

рассматривать десятое поле Бродмана 

префронтальной коры, то его объём у че-

ловека занимает в среднем 1,2% от общего 

объема мозга, у бонобо – около 0,74% от 

общего объёма мозга, у шимпанзе – 0,57%, 

у горилл – 0,55%, у орангутанов – 0,45 %, 

у гиббонов – 0,23%. Но даже у разных лю-

дей потенциал возможностей этих образо-

ваний сильно варьирует. 

В материалах теории МВАП развитие 

феномена субъективного осознания опи-

сано в статье “Развитие квалиа в онтогене-

зе”: fornit.ru/67439. 

Как возможно определить, что данная 

особь обладает субъективностью?  

Это позволяет сделать всего один при-

знак: если животное способно запоминать 
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с первого раза (без повторений как этого 

требуют условные рефлексы), то у них 

есть субъективность. Так, если вы обидите 

кошку, она это запомнит очень надолго. 

Но нужно учитывать консервативность 

реагирования, с первого раза запоминается 

только очень важное, бесспорное. Эмпи-

рически известно, что с первого раза запо-

минать могут голуби, кошки, дельфины, 

слоны и обезьяны. 

Выводы 

Самой значимой предложенной новаци-

ей в данной статье представляется разра-

ботанный схемотехнический метод моде-

лирования адаптивных систем в их це-

лостном виде - основа адекватного форми-

рования механизмов психики в отсутствии 

многих необходимых данных исследова-

ний.  Это открывает новые широкие воз-

можности исследования и моделирования 

любых механизмов индивидуальной адап-

тивности.  

Научная новизна статьи заключается в 

конкретизации механизмов и углубленной 

реализации теории Дж. Тонони, при этом 

выявлено множество вспомогательных 

принципиальных механизмов и сформиро-

вано уверенное и детальное понимание 

сути субъективного опыта (до механизмов 

реализации процессов, порождающих со-

знание). 

Эмпирическая верификация предло-

женных материалов позволяет убеждаться 

в практической работоспособности теории 

и ее функциональных составляющих.  

Дальнейшая верификация будет более 

эффективна при подключении сообщества 

исследователей в данной области. 

Теорию МВАП можно представить в 

общем виде как модель формирования от-

ветных реакций в зависимости от субъек-

тивной значимости и новизны текущих 

стимулов, как внешних по отношению к 

организму, так и внутренних, отражающих 

состояние гомеостаза. Механизмы созна-

ния, обеспечивающие корректировку и ге-

нерацию новых поведенческих реакций, в 

случае человека составляют большую 

часть адаптивного функционала.  

С помощью МВАП становится возмож-

ным получить ответы на вопросы о созна-

нии не только для природной, но и для 

любой даже искусственной системы инди-

видуальной адаптивности вплоть до со-

зданной программно, но развивающейся в 

условиях реального мира. Сегодня необ-

ходимо выйти из стереотипа, что жизнь – 

это форма существования белковых тел. 

Критерии различия живого от неживого 

теперь однозначно сформулированы: 

жизнь – это адаптивное функционирова-

ние системы гомеостаза, модель которого 

описана в статье (Парусников, 2023). 

Показано, что адаптивная система на 

основе гомеостаза фактически является 

живым существом (Петрийчук, 2024), с 

системой переключаемых стилей поведе-

ния, с безусловными и условными рефлек-

сами. Это является основой, на которой 

могут развиться механизмы нахождения 

новых реакций в новых условиях – меха-

низмы осознания значимой новизны в си-

туации, постановки цели, нахождения ва-

рианта реагирования и субъективной 

оценки эффекта пробной реакции, что дает 

новые элементы жизненного опыта. 

В теории МВАП уточнен функционал 

условных рефлексов и их возможности, 

что позволяет отличать их от осознанно 

найденных вариантов поведения, более не 

требующих осознания, названных автома-

тизмами, которые ранее многими учеными 

назывались “сложными рефлексами”. 

Теория МВАП по всем имеющимся ре-

зультатам разных методов верификации 

подходит в качестве основы для фунда-

ментальной теории сознания и на нее сто-

ит обратить внимание. Она позволяет де-

лать не только теоретические предсказа-

ния, но и в практическом плане моделиро-

вать, исследовать разнообразные системы 

индивидуальной адаптивности с функцио-

нальностью сознания.  

В настоящий момент можно констати-

ровать определенное решение проблем 

психологической тематики “Проблемы 

понимания” (Каленчук, 2018), исследова-

нием которой была посвящена жизнь 

А.А. Брудного. 



137 

- Психологические науки -

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (93), 2024 

Библиографический список 

1. Брудный А.А. Понимание как философско-психологическая проблема // Вопросы

философии. – 1975. – №10. – С. 109117. 

2. Анохин К.В. Философский смысл проблемы естественного и искусственного интел-

лекта // Вопросы философии. – 1973. – № 6. – С. 83-97. 

3. Анохин К.В. Когнитом: в поисках фундаментальной нейронаучной теории сознания

// Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. – 2021. – T. 71, № 1. – С. 39-71. 

4. Петрийчук Н.Д. Мозг как схемотехническое устройство. Организационная психо-

лингвистика. – 2021. – № 4 (16). – С. 39-55. 

5. Чалмерс, Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории; пер. с англ. – М.:

УРСС: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 512 с. 

6. Петрийчук Н.Д. Прототип системы индивидуальной адаптивности // Антропологиче-

ская дидактика и воспитание. – 2022. – Т. 5, №2. – С. 263-276. 

7. Иваницкий А.М. «Чтение мозга»: достижения, перспективы, этические проблемы //

Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. – 2012. – Т. 62. № 2. – С. 133-

142. 

8. Яшин, А.С. Теория сознания Дж. Тонони: анализ и критика / А.С. Яшин,

И.А. Дубынин // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. – 2021. – № 4. 

– С. 31-40. – EDN RNWQRR.

9. Парусников А.В. Модель системы гомеостаза. Антропологическая дидактика и вос-

питание. – 2023. – Т. 6. №4. – С. 167-178. 

10. Альбертин С.В. Интегративные функции кортико-стрио-таламо-кортикальной си-

стемы мозга. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sciencejournals.ru/view-

article/?j=uspfiz&y=2021&v=52&n=4&a=UspFiz2104003Albertin (дата обращения: 

20.05.2021) . 

11. Даулетова, Ж.Б. Критические периоды развития животных в онтогенезе /

Ж.Б. Даулетова, А.П. Жуков // В фокусе достижений молодежной науки : материалы еже-

годной итоговой научно-практической конференции, Оренбург, 16 ноября 2023 года. – 

Оренбург: ООО «Типография «Агентство «Пресса», 2023. – С. 343-346. – EDN WQEOAT. 

12. Зонова, Д.Ю. Принцип работы и проблемы «generative pre-trained Transformer

artificial intelligence» / Д.Ю. Зонова // Вестник науки и образования. – 2023. – № 8(139). – 

С. 28-31. – EDN AFNBRE. 

13. Таланова, Ю.В. Явление гомункулуса в науке, образовании, культуре /

Ю.В. Таланова, В.М. Таланов // Лосевские чтения, Новочеркасск, 05 мая 1998 года. – Но-

вочеркасск: Пегас, 1998. – С. 16-17. – EDN YIHLKJ. 

14. Каленчук, Э.Н. Особенности трактовки категории "понимание" в работах

А.А. Брудного / Э.Н. Каленчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 

перспективы: Сборник трудов XII международной научно-практической конференции, 

Пинск, 27 апреля 2018 года / Ответственный редактор К.К. Шебеко. – Пинск: Полесский 

государственный университет, 2018. – С. 241-242. – EDN UPVJSH. 

15. Ивашкина О.И., Анохин К.В. Формирование и извлечение ассоциативной памяти на

комплексный сигнал у мышей: специфическое участие нейронов области са1 гиппокампа. 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sciencejournals.ru/view-

article/?j=jourvnd&y=2020&v=70&n=3&a=JourVND2003004Ivashkina (дата обращения: 

16.12.2019) 

16. Baars B.J. A cognitive theory of consciousness. – Cambridge: Cambridge University

Press, 1988. 

17. George A. Miller. The cognitive revolution: a historical perspective. TRENDS in Cogni-

tive Sciences. – 2003. – Vol. 7, № 3. – P. 141-144. 

18. Tononi G. An Information integration theory of consciousness // BMC neuroscience. –

2004. – № 5 (1). – P. 42-87. 



138 

- Психологические науки -

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (93), 2024 

19. Tononi G. Consciousness as integrated information: A provisional manifesto // Biological

Bulletin. – 2008. – № 7. – Р. 216-242. 

20. Tononi G. Integrated information theory of consciousness: Some ontological considera-

tions // The blackwell companion to consciousness / Ed. by M. Velmans, S. Schneider. Hoboken, 

NJ, 2017. P. 621-633. 

PRINCIPLES OF THE FUNDAMENTAL THEORY OF CONSCIOUSNESS BASED ON 

THE MVAP MODEL 
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2(Russia, Moscow)

Abstract. The basic principles of the theory of the organization of individual adaptability of 

the MVAP are proposed – a model of volitional (arbitrary) adaptivity of the psyche, including 

the main aspects of the functionality of consciousness. The theory has been verified according to 

the criteria that a theory adequate to reality must meet, including the creation of a working pro-

totype (an open source software implementation). The theory of MVAP is directly based on the 

axiomatic base of research evidence that makes up its framework. 

Keywords: psychophysiology, the difficult problem of consciousness, adaptive functions of the 

psyche, circuit engineering approach, modeling of systems of individual adaptability. 
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