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In this paper we analyse EEG signals of artists and non-artists during perception of visual 
information. We discover alterations in bioelectric activity in different areas of the cerebral 
cortex for two groups of subjects. Besides that, we observe different types of brain activity in 
these groups. 

 
Человеческий мозг является сложным биологическим объектом, в котором 

проявляются коллективные явления  и корреляционные эффекты между состав-
ляющими его частями. Для определения характера и интенсивности взаимодей-
ствий используются различные методы: анализ сигналов электроэнцефалограмм 
(ЭЭГ), магнитоэнцефалограмм (МЭГ), исследование записей функциональной 
магнитной томографии головного мозга человека и другие.  

Кроме того, известно, что определенные когнитивные процессы могут в дол-
госрочной перспективе влиять на работу головного мозга [1]. В настоящее время 
активно проводятся исследования механизмов таких изменений, чему способ-
ствует значительный прогресс в технологической и программной составляющей 
части инструментов анализа. Наиболее ярких результатов здесь удалось достичь 
благодаря методам статистического анализа биомедицинских данных: изучение 
корреляционных и спектральных характеристик, применение методов машин-
ного обучения [2, 3].  

В данной работе для двух групп испытуемых: 10 художников со степенью ма-
гистра и 10 волонтеров без художественного образования (контрольная группа) 
были проанализированы записи ЭЭГ во время выполнения задач зрительного 
восприятия и мысленного образа. Электроды были расположены в соответствии 
с международной схемой размещения электродов «10-20 %». Запись сигналов 
производилась в состоянии покоя в течение 90 секунд [4].  

На первом этапе для двух групп испытуемых были определены средние зна-
чения коэффициента кросскорреляции и установлены сочетания электродов, для 
которых различия в группах проявляются в наибольшей степени. Для задачи зри-
тельного восприятия такими стали сочетания электродов: Fp2-P3, Fp1-Pz, P3-T6, 
F7-O1, Fp1-T5, F7-Pz, F7-C4. Для задачи мысленного образа были выделены пары 
электродов: F8-T3, F3-Pz, F7-T5, F8-T6, Fp2-T5, Fp2-T6, Fp1-O2.  
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На втором этапе были определены типичные представители обеих групп для 
дальнейшего кросскорреляционного анализа в рамках формализма функций па-
мяти [5]. Для установления спектральных типов анализируемых сигналов было 
проведено исследование частотных зависимостей функций памяти для двух 
групп людей при выполнении когнитивных задач. Обнаружено, что при выпол-
нении когнитивных задач у всех испытуемых возникает α-активность (9-11 Гц). 
Установлено, что у представителей контрольной группы испытуемых (нехудож-
ников), в отличие от группы художников, при выполнении задачи зрительного 
восприятия проявляется высокочастотный β-ритм (32 Гц). При выполнении за-
дачи мысленного образа β-активность возникает в обеих группах: в группе ху-
дожников проявляется высокочастотный β-ритм (28 Гц); в контрольной группе – 
более низкочастотный β-ритм (20 Гц).  

Представленные результаты кросскорреляционного анализа после более ши-
рокой верификации могут быть использованы для определения прогресса разви-
тия когнитивных художественных способностей человека. 
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