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В данной работе прослеживается развитие теорий сознания, возникших в процессе активных 
научных исследований психоделиков, а также производится обобщение и систематизация суще-
ствующих теорий сознания, основанных на таких исследованиях. В ходе работы выявлено, что раз-
витие теорий сознания в связи с исследованиями психоделиков шло по нескольким направлениям. 
Первое было основано на теории З. Фрейда и привело к появлению психоаналитических теорий 
воздействия психоделиков. Второе, основанное на идеях А. Бергсона, О. Хаксли и Х. Осмонда, при-
вело к появлению теории фильтрации. Третье, основанное на прогностических теориях, восходящих 
к Г. Гельмгольцу, оказало наибольшее влияние на развитие современных когнитивных нейронаук. 
Идеи прогностической обработки отразились в принципе свободной энергии К. Фристона, теории 
энтропийного мозга Р. Кархарта-Харриса и основанных на них моделях. 
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Психоделиками (серотонинергиче-

скими галлюциногенами) в нейрофармаколо-
гии называют класс психоактивных веществ, 
которые изменяют восприятие и настроение и 
влияют на многочисленные когнитивные 
процессы [1].  

Существуют разные точки зрения на то, 
может ли в принципе изучение психоделиков 
как-то прояснить для науки проблему сознания.  

Некоторые исследователи считают, что 
исследование природы воздействия психоде-
ликов на нервную систему человека является 
необходимым условием для понимания при-
роды сознания. Д. Натт, один из известных ис-
следователей в этой области, например, счи-
тает, что «если мы хотим понять сознание, мы 
должны сначала изучить психоделики» [2]. 

В то же время ряд ученых – Д. Яден, 
Р. Гриффитс и др. – настроены более скеп-
тично.  В статье «Psychedelics and Conscious-
ness: Distinctions, Demarcations, and Opportu-
nities» («Психоделики и сознание: различия, 
разграничения и возможности») [3] эти ав-
торы опираются на концепцию философа со-
знания Д. Чалмерса [4], и вслед за ним проти-
вопоставляют «простые» проблемы сознания 
«сложной». К «простым» относят те, которые 
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касаются таких аспектов сознания, как про-
блема интеграции в мозге множества видов 
информации, различение сенсорных воздей-
ствий, управления поведением и т.д. «Слож-
ная» проблема сознания сводится к вопросу о 
том, как физические процессы в мозге приво-
дят к возникновению сознательных пережи-
ваний, т.е. к вопросу о том, как возможно со-
знание в принципе. Д. Яден и Р. Гриффитс в 
своей работе приходят к выводу, что изуче-
ние психоделиков может дать ответы на мно-
гие вопросы, касающиеся «простых» проблем 
сознания, однако в решении «сложной» про-
блемы, несмотря на перспективные исследо-
вания в этой области и высокие ожидания, 
продвинуться пока не удалось.  

Существует, однако, мнение, согласно 
которому исследования психоделиков всё же 
могут если не разрешить «сложную» про-
блему, то, во всяком случае, наметить пути её 
решения. В пользу такого взгляда можно при-
вести следующие аргументы. 

Во-первых, ни одни известные вещества 
не влияют в такой степени на восприятие, ко-
гнитивные процессы, личностные черты и, 
самое главное, на такие важные для понима-
ния сознания факторы, как чувство  
самоидентификации (self-reference), чувство 



 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2023. № 1 (22) 97 

реальности (reality-testing) и эго [5]. Известен, 
например, феномен т.н. «растворения эго» 
(тж. «смерть эго») – явление потери в той или 
иной степени самоидентичности или «чув-
ства я».1  

Резюмируя все выше сказанное, можно 
сказать, что ни одни известные вещества в та-
кой мере не влияют на субъективный опыт, 
понимание природы которого, в свою оче-
редь, и является ключевым вопросом в про-
блеме сознания.  

Мы можем, таким образом, с определен-
ной долей уверенности сказать, что либо про-
цессы, происходящие в человеческом орга-
низме под воздействием психоделиков, спо-
собны влиять на процессы, которые обуслав-
ливают существование сознания, либо и те и 
другие являются феноменами одного по-
рядка.  

Во-вторых, учитывая, что первые изна-
чально по своей природе являются химиче-
скими процессами, а изменения, которые воз-
никают в сознании, касаются субъективного 
и внутреннего опыта, исследование механиз-
мов их влияния на субъективный опыт в пер-
спективе может способствовать устранению 
«объяснительного пробела» (т.е. трудности, с 
которой сталкиваются физикалистские тео-
рии при попытке объяснения того, как физи-
ческие процессы в мозге порождают субъек-
тивные переживания и ощущения).  

Именно по этим причинам, с нашей 
точки зрения, исследование воздействия пси-
ходеликов крайне важно для понимания со-
знания.  

В рамках настоящей работы мы попыта-
емся проследить развитие представлений о 
сознании, возникших в процессе активных 
научных исследований психоделиков, а 
также  обобщить и систематизировать суще-
ствующие теории сознания, основанные на 
таких исследованиях.  

Первые теории, говорящие что-то осо-
знании в связи с исследованиями психодели-
ческого опыта, появились в 1950-х годах и по-
лучили название «теорий фильтрации». В об-
щем случае суть их состоит в том, что «неиз-
мененное» сознание человека считается пото-

 
1 Правда, данный феномен не является специфическим для психоделических препаратов – он также 
наблюдается под воздействием некоторых диссоциативов, например, кетамина; считается, что «смерть 
эго» достижима также при длительной медитации.  

ком хаотичной информации, который регули-
руется определёнными рамками. Теория ба-
зируется на предположении А. Бергсона о 
том, что функция мозга состоит не в том, 
чтобы «продуцировать» сознание, а в том, 
чтобы «ограничивать» его. На А. Бергсона же 
ссылается и О. Хаксли в эссе «Двери воспри-
ятия»: 

«Предположение заключается в том, 
что функция мозга, нервной системы и орга-
нов чувств, в основном, выделительна, а не 
продуктивна. Каждая личность в каждый мо-
мент способна помнить все, что когда-либо с 
нею происходило, и воспринимать все, что 
происходит везде во вселенной. Функция 
мозга и нервной системы заключается в том, 
чтобы защитить нас от этой массы, в основ-
ном, бесполезного и не имеющего смысла 
знания, ошеломляющего и повергающего нас 
в смятение, <…> оставляя лишь очень ма-
ленькую и особую подборку того, что, веро-
ятнее всего, окажется практически полез-
ным» [6, с. 24].  

Далее О. Хаксли вводит метафору «це-
ребрального редукционного клапана» 
(cerebral reducing valve),  через которую объ-
ясняет действие психоделиков:  

«Большинство  людей  большую  часть  
времени  знает  только  то,  что проходит че-
рез редукционный клапан и освящено мест-
ным  языком  как  подлинно реальное» [6, с. 
24], в то время как психоделики, по мнению 
О. Хаксли (и, соответственно, с позиции тео-
рии фильтрации) способны этот клапан «при-
открывать».  

Как пишет Л. Р. Свэнсон [4] со ссылкой 
на П. Маршалла [7], «Хаксли позаимствовал 
основную идею из описаний различных пси-
хических явлений в теории фильтрации XIX 
века <…>. Среди теоретиков фильтрации – 
основатели психофармакологии (Крепелин), 
психологии (Джеймс) и парапсихологии 
(Майерс), наряду с философами начала XX 
века Бергсоном и Броудом» [5]. 

Теория Х. Осмонда и О. Хаксли, од-
нако, все же не давала ответа на вопрос о том, 
что же такое сознание, т.е. что из себя пред-
ставляет тот изначальный поток, который они 
называли «большим» сознанием: «остается 



98 Психология 

неясным, что именно фильтрует мозг и, сле-
довательно, что возникает, когда фильтр фар-
макологически нарушается психоделическим 
препаратом» [5]. 

Психоаналитические теории 

Кроме теории фильтрации в середине 
XX века появились теории, объясняющие 
действие психоделиков через призму психо-
анализа. В основе этого взгляда лежало убеж-
дение, что психоделики способны «прояв-
лять» бессознательное. Психоаналитические 
теории действия психоделиков были осно-
ваны на идее З. Фрейда о первичном и вторич-
ном процессах, первый из которых характе-
ризуется беспорядком, расплывчатостью, 
концептуальным парадоксом, символиче-
скими образами, сильными эмоциями и ани-
мистическим мышлением, а второй, напро-
тив – порядком, точностью, концептуальной 
последовательностью, контролируемыми 
эмоциями и рациональным мышлением и 
поддерживается организующей структурой 
(Эго) [5]. Психоделики, таким образом, нару-
шают структурную целостность Эго и тем са-
мым снижают его способность подавлять 
первичный процесс и поддерживать вторич-
ный. Это «освобождает» первичный процесс, 
который затем переходит в сознательное осо-
знание, (т.е., фактически, высвобождает бес-
сознательное). Этот взгляд положил начало 
психоделической терапии середины про-
шлого века. 

Наиболее заметной среди психоанали-
тических теорий действия психоделиков 
была теория Станислава Грофа, объясняв-
шего психоделический опыт в терминах тео-
рии травмы рождения Отто Ранка и аналити-
ческой теории Карла Юнга. С. Гроф, в част-
ности, сравнивал психоделический опыт с ин-
дивидуацией и считал, что он способен про-
яснить переживания травмы рождения и, в 
дальнейшем, травм, выходящих, по его мне-
нию, за пределы жизненного опыта конкрет-
ного индивида. В этом проявился трансперсо-
нальный подход. Он, однако, не нашел широ-
кого признания в научном сообществе из-за 
невозможности верификации многих выво-
дов С. Грофа.  

2 Запрещено к использованию, т.к. является наркотическим средством. 

Хотя О. Хаксли и критиковал Фрейда, 
нельзя не отметить того факта, что объясне-
ния, даваемые теорией фильтрации, были 
весьма похожи на объяснения, которые да-
вала психоаналитическая теория. 

Интересно отметить, однако, проница-
тельность других последователей психоана-
литической теории – Чарльза Сэваджа и Дже-
ральда Кли, предвосхитивших открытия, сде-
ланные через пятьдесят лет во втором десяти-
летии XXI века. 

Ч. Сэвадж писал: «непрерывное пра-
вильное восприятие необходимо для поддер-
жания чувства Эго и границ Эго <...> Воспри-
ятие определяет границы нашего Эго, <…> 
нарушения восприятия, вызванные ЛСД2, де-
лают невозможным для Эго интегрировать 
свидетельства чувств и координировать свою 
деятельность...» [8]. Д. Кли расширил пони-
мание Ч. Сэваджа до ряда гипотез, направ-
ленных на выяснение нейробиологических 
механизмов фрейдовского «стимульного ба-
рьера» и его растворения под действием ЛСД: 

«Такие барьеры, предположительно, со-
стояли бы из процессов, ограничивающих 
распространение возбуждения между различ-
ными функциональными областями мозга. 
Имеются признаки того, что ЛСД каким-то 
образом разрушает эти стимульные барьеры, 
о которых говорил Фрейд. <…> Мы могли бы 
предположить, что ЛСД обеспечивает боль-
ший энергетический обмен между определен-
ными системами, чем это происходит 
обычно, не обязательно повышая общий уро-
вень возбуждения всех корковых и подкорко-
вых структур [9, c. 465]». 

В дальнейшем, несмотря на многие зна-
чительные открытия в этой области и до-
вольно перспективные исследования (прово-
дившиеся, кстати, не только за рубежом, но и 
в СССР), любое изучение психоделиков (и, 
как следствие, и сознания в связи с ними) пре-
кратилось на несколько десятилетий.  

Почти тридцатилетний пробел в иссле-
дованиях в этой области объясняется куль-
турными и политическими факторами. На За-
паде неконтролируемое распространение 
психоделиков и связанная с ним контркуль-
турная революция в скором времени привели 
к полному законодательному запрету не 
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только их употребления и продажи, но и ис-
пользования в научных целях.  

Первые два десятилетия XXI века, од-
нако, позволили говорить о «психоделиче-
ском ренессансе» – резком увеличении числа 
исследований, посвященных психоделикам и 
интереса к ним, вызванном легализацией ряда 
веществ в различных странах и разрешением 
их использования в научных и медицинских 
целях, а также рядом значимых исследований 
в этой области, посвященных, главным обра-
зом, различным аспектам применения психо-
деликов в медицине. К последним стоит отне-
сти, например, исследования в области тера-
пии ПТСР с помощью МДМА [10] (хотя по-
следний не относят к психоделикам, он бли-
зок к ним по вызываемому эффекту и до-
вольно часто исследуется вместе с ними), ис-
следования терапевтического эффекта психо-
деликов при депрессии [11] и другие.  

По сравнению с данным вопросом тема 
исследования проблем сознания в связи с ис-
следованием психоделиков в науке поднима-
лась существенно меньше. Между тем многие 
исследователи признают, что открытие меха-
низма действия веществ этого класса, «обе-
щает понимание механизмов восприятия, 
настроения и психоза» [12] – то есть ключе-
вых вопросов психологии и психиатрии.  

Между тем, мы также можем говорить о 
том, что в нейронауках в последние тридцать 
лет также произошел большой качественный 
шаг вперед в понимании сознания: с появле-
нием методов нейровизуализации появилась 
возможность напрямую исследовать про-
цессы, происходящие в ЦНС у животных и 
человека, а появление ряда новых теорий со-
знания позволило более структурированно 
интерпретировать эмпирические данные и 
знания науки о сознании.  

Важным в связи с этим стало появление 
тенденции к взаимоинтеграции теорий созна-
ния и исследований психоделиков. В рамках 
этой тенденции можно отметить как появле-
ние новых теорий, призванных объяснить 
действие психоделиков на сознание (напри-
мер, теория энтропийного мозга, о которой 
мы скажем ниже), так и адаптацию уже суще-
ствующих теорий сознания и попытки объяс-
нить действие психоделиков с помощью них 

3 Наиболее адекватный перевод – «приоры», «предварительные убеждения/представления». 

(к этому направлению относятся, например, 
работы Э. Галлимура [13] – применение тео-
рии интегрированной информации специ-
ально к объяснению психоделических эффек-
тов, и С. Пинк-Хэшкез – применение пара-
дигмы прогностической обработки (predictive 
processing) к психоделическим переживаниям 
[14], что позволило формализовать теорию 
энтропийного мозга. Также большое влияние 
на развитие теорий о психоделиках оказали 
математические и физические теории, в част-
ности, принцип свободной энергии Карла 
Фристона. Этот принцип заключается в том, 
что все сложные системы в природе стре-
мятся к уменьшению неопределенности, а 
живые системы (такие, как мозг человека) де-
лают это с помощью процессов прогнозиро-
вания.  

Теория прогностической обработки 

Принцип свободной энергии повлиял на 
теорию, которая на данный момент является 
доминирующей в когнитивных нейронауках 
и называется теорией прогностической обра-
ботки. Кроме К. Фристона,  на нее также по-
влияла байесовская гипотеза мозга, прогно-
стическое кодирование и более ранние тео-
рии восприятия и познания, восходящие к фи-
зику и врачу Г. Гельмгольцу. Ему принадле-
жит идея о мозге как о «машине предсказа-
ний». В современной трактовке прогностиче-
ская теория представляет весь наш опыт как 
возникающий на иллюзорной и постоянно 
смещающейся границе между восходящими 
сенсорными данными и нисходящими про-
гнозами (top-down predictions) или ожидани-
ями. Эти ожидания, называемые prior beliefs 
(приоры)3, имеют иерархическую структуру 
(существуют приоры более высокого по-
рядка – связанные, например, с прогнозиро-
ванием определенных событий на протяже-
нии длительного периода времени, и более 
низкого – связанные, например, с ожиданием 
боли от прикосновения к горячему предмету 
и т.д) [15].  

Выше мы уже упомянули идею, харак-
терную для теории фильтрации, о том, что 
«нормальное», «бодрствующее» состояние 
сознания – это продукт «ограничения» опре-



100 Психология 

деленных процессов в мозге, которое исче-
зает под воздействием психоделиков.  В XXI 
веке эта идея нашла свое отражение в теории 
энтропийного мозга.  

Эта гипотеза основывается на упомяну-
том принципе свободной энергии и недавних 
открытиях Роберта Кархарта-Харриса и кол-
лег, результаты которых были обобщены в 
статье «Энтропийный мозг: теория состояний 
сознания, основанная на нейровизуализации 
эффектов психоделиков» [16].  

Теория энтропийного мозга 

В своей работе Р. Кархарт-Харрис осно-
вывается на данных визуализации состояний 
мозга под воздействием псилоцибина и 
утверждает, что состояния, в которых пребы-
вает мозг под действием психоделиков (автор 
называет их primary states – «первичными со-
стояниями»), характеризуются повышенным 
уровнем энтропии функционирования мозга. 
Энтропия в данном случае проявляется, 
например, в том, что в психоделическом со-
стоянии имеется больший репертуар паттер-
нов связи, чем в состоянии нормального 
бодрствующего сознания. В нормальном, 
бодрствующем состоянии, таким образом, эн-
тропия подавляется. Автор также вводит по-
нятие «критичности» (criticality) и «точки 
критичности» (critical point), т.е. точки между 
состоянием энтропии паттернов связи и со-
стоянием её подавления.  

Подавление энтропии, в свою очередь, 
придает нормальному бодрствующему созна-
нию связанные с ним метакогнитивные функ-
ции, включая проверку реальности (self-
testing) и самосознание (self-awareness). Пред-
полагается также, что данная гипотеза может 
быть проверена путем изучения мозговой ак-
тивности и связанных с ней когнитивных 
функций в других возможных первичных со-
стояниях, таких как быстрый сон и ранний 
психоз, и сравнения их с «вторичными» со-
стояниями – нормальным бодрствующим со-
знанием и состоянием под наркозом.  

Теория энтропийного мозга была фор-
мализирована группой голландских ученых 
во главе с С. Пинк-Хэшкез в 2017 году в ста-
тье «Восприятие – в деталях: прогностиче-
ский кодирующий отчет о психоделическом 
феномене» [14]. Авторы заявляют, что повы-

шенное энтропийное состояние создается, ко-
гда нисходящие прогнозы (top-down 
predictions) в пораженных областях мозга рас-
падаются на множество более подробных 
прогнозов из-за гиперактивации 5-HT2A ре-
цепторов в пирамидальных нейронах V слоя. 
Авторы также демонстрируют объяснение 
многих различных феноменов, возникающих 
во время психоделического опыта через это 
теоретическое изложение (например, объяс-
няются галлюцинации, усиление сенсорного 
восприятия, синестезия, повышенная откры-
тость, «смерть эго» и чувство замедления вре-
мени). 

Одновременно с публикациями Р. Кар-
харт-Харрисом нейровизуализации мозга че-
ловека под действием LSD Э. Галлимор при-
меняет теорию интегрированной информа-
ции, предложенную Джулио Тонони в 2004 и 
развитую Кристофом Кохом, для объяснения 
психоделического состояния [13]. Модель, 
предложенная Э. Галлимором, предлагает 
объяснение таких феноменов, возникающих 
во время психоделического опыта, как сво-
бодное восприятие (unconstrained cognition), 
изменения в структуре и значении понятий 
(structure and meaning of concepts) и чувство 
расширенного сознания (expanded awareness). 

Модель, предложенная Э. Галлимором, 
предполагает, что, хотя когнитивная гиб-
кость, креативность и воображение усилива-
ются во время психоделического состояния, 
это происходит за счет деградации причинно-
следственных связей, а также ухудшения спо-
собности мозга организовывать, классифици-
ровать и дифференцировать составляющие 
сознательного опыта. 

Нейронаучные модели воздействия 

психоделиков 

В последние десятилетия также появи-
лось несколько моделей психоделического 
воздействия (neuroscientific models of psyche-
delic). Эти модели не являются обобщаю-
щими теориями того, как возникает сознание, 
но пытаются найти объяснение того конкрет-
ного вопроса, как нейрохимическая актив-
ность психоделиков приводит к изменениям в 
субъективном опыте.  

Relaxed beliefs under psychedelics – 
Ослабленные представления под воздей-
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ствием психоделиков (REBUS; Кархарт-Хар-
рис и Фристон, 2019) [3]. Эта модель основы-
вается на гипотезе энтропийного мозга и 
принципе свободной энергии Карла Фри-
стона (принцип заключается в том, что все 
сложные системы в природе стремятся к 
уменьшению неопределенности, и живые си-
стемы (такие, как мозг человека и других мле-
копитающих) делают это с помощью процес-
сов прогнозирования). Модель REBUS идет 
дальше, чем гипотеза энтропийного мозга, и 
определяет СПРРМ4 как структуру в мозге, 
ответственную за первичный локус энтропии 
[3]. Согласно этой модели,  СПРРМ в первич-
ных состояниях находится в состоянии, ха-
рактеризующемся более высоким уровнем 
энтропии, а следовательно, более низкой сте-
пенью прогнозирования. Психоделики ослаб-
ляют влияние приоров, в результате чего по-
вышается т.н. «когнитивная гибкость». 

Две другие модели отличаются тем, что 
подчеркивают роль различных частей мозга в 
опосредовании действия психоделиков. Мо-
дель клаустрокортикального контура 
(claustro-cortical circuit model) решающее зна-
чение приписывает клауструму – особой моз-
говой структуре, которая прилегает или при-
соединяется к внутреннему слою неокор-
текса. Ф. Крик и К. Кох [17] использовали ме-
тафору клауструма как «дирижёра» и коры 
головного мозга как «оркестра», чтобы про-
иллюстрировать, как клауструм может коор-
динировать деятельность функционально и 
пространственно разрозненных областей 
мозга, приводя к феноменальному сознанию. 
Но более поздние исследования это не под-
тверждают. 

Модель кортико-стриато-таламо-корти-
кальных цепей (cortico-striato-thalamo-cortical 
model) подчеркивает роль электрических це-
пей между корой головного мозга и таламу-
сом, которые необходимы для контроля по-
тока сенсорной информации в кору головного 
мозга и, как следствие, регуляции осознания 
и внимания. Эта модель предполагает, что 
психоделики препятствуют выполнению 
фильтрующих функций таламуса, что позво-
ляет увеличить поток сенсорной и интероцеп-

4 Сеть пассивного режима работы мозга (она же т.н. «дефолтная сеть») – структура в мозге, которая 
«преимущественно активируется во время самоанализа, мечтаний и извлечения информации из 
памяти» [13]. 

тивной информации от таламуса к кортикаль-
ным областям. Это приводит буквально к сен-
сорной перегрузке коры головного мозга, что, 
в свою очередь, ведёт к изменению восприя-
тия и к когнитивным изменениям, которые 
наблюдаются во время острого воздействия 
психоделиков.   

Сторонники этой модели ссылаются на 
теории сознания Л. Уорда [18], а также 
Дж. Тонони и Д. Эдельмана [19], которые вы-
двинули на первый план те же самые кортико-
таламические цепи при обсуждении потенци-
альных нейробиологических основ сознания. 
Таким образом, части этой модели психоде-
лических эффектов также были предложены 
в качестве потенциального объяснения фено-
менального сознания и «сложной» проблемы 
сознания. 

Заключение 

Таким образом, мы можем сказать, что 
развитие теорий сознания в связи с исследо-
ваниями психоделиков с первой половины 
XX века по настоящее время шло несколь-
кими путями и привело к появлению ряда свя-
занных друг с другом концепций. 

Первый путь, основанный на теории 
З. Фрейда, привел к появлению психоанали-
тических теорий воздействия психоделиков, 
и, позже, к появлению трансперсональной 
психологии С. Грофа. 

Второй путь, в основе которого лежат 
идеи А. Бергсона, О. Хаксли и Х. Осмонда, 
привел к появлению теории фильтрации. 
Позже идея того, что нормальное бодрствую-
щее сознание – есть продукт «ограничения» 
определенных процессов, которое исчезает в 
состояниях измененного сознания (primary 
states), нашла отклик в дальнейших моделях и 
теориях, таких, как теория энтропийного 
мозга Р. Кархардта-Харриса и основанных на 
ней моделях. 

Третий путь, основанный на прогности-
ческих теориях, восходящих к Г. Гельм-
гольцу, оказал наибольшее влияние на разви-
тие современных когнитивных нейронаук. 
Идеи прогностической обработки отразились 
в принципе свободной энергии К. Фристона, 
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теории энтропийного мозга Р. Кархарта-Хар-
риса и основанных на них моделях.  

Ещё одна важная линия развития теорий 
сознания в связи с действием психоделиков 
связана с теорией интегрированной информа-
ции Дж. Тонони, адаптированной Э. Галли-
мором, в соответствии с которой психоде-
лики изменяют способность мозга организо-
вывать, классифицировать и дифференциро-
вать составляющие сознательного опыта, а 
также приводят к деградации причинно-след-
ственных связей. 
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PSYCHEDELICS AND THE PROBLEM OF CONSCIOUSNESS 

A. Y. Chiglakov 

This paper traces the development of theories of consciousness that arose in the process of active 
scientific research of psychedelics, and also generalizes and systematizes existing theories of consciousness 
based on such studies. It was revealed that the development of theories of consciousness in connection with 
the research of psychedelics was developing in several ways. The first way was based on the psychoanalytic 
theory and led to the emergence of psychoanalytic theories of the effects of psychedelics. The second way 
led to the emergence of filtration theory. The third way, based on prognostic theories, had the greatest 
impact on the development of modern cognitive neuroscience. The ideas of predictive processing had an 
impact of free energy principle, entropic brain theory and models based on them. 

Key words: theories of consciousness; altered states of consciousness; psychedelic state; entropic 
brain theory; predictive processing. 
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