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С каждым годом интеллектуальный потенциал 
общества становится все более значимым основани-
ем его прогрессивного развития: люди творческие – 
потенциальные носители нового знания; творчество 
выступает в качестве социального механизма, 
который противостоит регрессивным тенденциям 
в развитии общества; высокое развитие способ-
ностей человека гарантирует его личную свободу 
и самодостаточность.

История вопросов связанных с творчеством изме-
ряется тысячелетиями. За это время накоплена масса 
разноречивых сведений, разработано множество 
теорий, высказано бесконечно большое количество 
суждений и, несмотря на стабильно высокий интерес 
исследователей разных специальностей, самих твор-
цов и обывателей, творчество продолжает считаться 
явлением малоизученным и таинственным. И все 
же при постоянно проявляющейся неудовлетво-
ренности нашими познаниями в области природы 
творчества, диагностики креативности и развития 
творческих способностей личности, можно конста-
тировать, что на пути их научного изучения есть 
и вполне очевидные успехи.

Все чаще проводятся исследования, целью 
которых является выявление психофизиологиче-
ских механизмов творческой активности человека. 
В частности собраны данные о специфике мозговых 
механизмов творчества, характерных для людей 
разного пола и с разным уровнем креативности, 
в процессе выполнения вербальных и невербальных 
творческих заданий [1–10, 12–17]. Однако работы, 
направленные на изучение нейрофизиологических 
коррелятов невербального творчества, пока не-
многочисленны. Между тем такие виды деятельности, 
как художественная, конструкторская, музыкальная, 

отличаются высоким творческим компонентом. В со-
временных нейрофизиологических исследованиях 
невербальной творческой активности рассматри-
вается зависимость параметров ЭЭГ от профессио-
нальной подготовки испытуемых, от степени слож-
ности задания, сравниваются группы художников 
и лиц, не имеющих художественного образования, 
сопоставляются ЭЭГ-корреляты у музыкантов при 
сочинении музыки и при выполнении других, не 
творческих видов музыкальной деятельности [1, 4, 
5, 8, 9, 17]. Описаны половые различия параметров 
ЭЭГ при выполнении образных творческих заданий 
с использованием инструкций, стимулирующих и не 
стимулирующих оригинальное мышление [2, 7].

Противоречие получаемых при этом эмпириче-
ских данных может объясняться методическими труд-
ностями изучения специфики мозговой организации 
из-за сложности построения самой процедуры ис-
следования. Ведь получается, что для выявления ней-
рофизиологических коррелятов самого творческого 
процесса необходимо искусственно спровоцировать 
испытуемого на творческую активность. А для этого 
эксперимент по своему характеру должен модели-
ровать естественную деятельность испытуемых, но 
проводиться в лабораторных условиях, т.е. художник 
должен рисовать, музыкант – сочинять музыку и т. д. 
Полученные нами ранее результаты позволяют 
считать это направление исследования мозговой 
организации творчества перспективным [4–6].

Для более детальной проработки вопроса о пси-
хофизиологических предикторах невербального 
творчества была сделана попытка сравнить осо-
бенности частотно-пространственной организации 
биопотенциалов коры мозга человека в процессе 
различных видов невербальной творческой дея-
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тельности. Целью исследования является изучение 
особенностей функциональной организации коры 
мозга у музыкантов и художников при выполнении 
профессионально-специфичной невербальной твор-
ческой деятельности.

В исследовании приняли участие 2 группы ис-
пытуемых: 1-я «Музыканты» 17 студентов Ростовской 
консерватории имени Рахманинова в возрасте  
17–23 лет, обучающихся по специальности «компози-
ция» и имеющих опыт сочинения музыки. 2-я группа – 
«Художники» 34 человека (старшеклассники и студенты 
г. Ростова-на-Дону 16–22 лет), профессионально зани-
мающиеся художественной деятельностью. Все испы-
туемые проходили диагностику уровня невербальной 
креативности при помощи теста Торренса «Завершение 
картинок». По результатам теста все участники ис-
следования классифицированы как лица с высоким 
уровнем невербальной креативности (р < 0.05).

Музыкантам предлагалась следующая схема 
эксперимента: испытуемому с помощью наушников 
подавали классическую музыку фиксированной мощ-
ности(60 Дб) и в течение 1 минуты регистрировали 
ЭЭГ. В следующей пробе испытуемый должен был 
воспроизвести про себя услышанный музыкальный 
отрывок. Затем перед испытуемым ставилась задача: 
«Постарайтесь сочинить собственную мелодию, чтобы 
она носила такой эмоциональный окрас, как и ранее 
услышанный вами отрывок; а после исследования 
будет необходимо воспроизвести придуманную 
мелодию письменно или устно».

Во второй группе задание представляло из себя 
работу с монотипиями (листов бумаги с цветовыми 

отпечатками на них). Испытуемым предлагалось, по-
следовательно рассматривая каждую из монотипии, 
постараться на основе какой-либо из них создать ху-
дожественный образ. Выполнение этого вида задания 
тесно связано с инсайтной стратегией. Испытуемым 
давалась инструкция нажимать кнопку мыши «Идея» 
всякий раз, когда у них появлялась идея относительно 
решения задачи. Момент нажатия кнопки регистри-
ровался на энцефалограмме в виде маркера. После 
окончания регистрации ЭЭГ испытуемым предлага-
лось нарисовать придуманную картинку.

Для анализа выбирались безартефактные от-
резки ЭЭГ длительностью по 10 секунд. В обоих 
случаях показатели когерентности ЭЭГ регистри-
ровались в спокойном состоянии и при решении 
невербальной творческой задачи. Регистрация ЭЭГ 
осуществлялась при помощи электроэнцефалографа 
«Энцефалан», версия «Элитная-М» производства 
МТБ «Медиком» (Таганрог) в 21 стандартном моно-
полярном отведении с ипсилатеральными ушными 
референтами для следующих частотных диапазо-
нов: дельта 1 (0,5–2,0 Гц) и дельта 2 (2,0–4,0 Гц),тета1 
(4,0–6,0 Гц), тета2 (6,0–8,0 Гц), альфа1 (8,0–10,5 Гц), 
альфа2 (10,5–13,0 Гц), бета1 (13,0–24,0 Гц) и бета2 
(24,0–35,0 Гц).

На основе анализа работ, в которых представлены 
результаты изучения особенностей когерентных 
связей у испытуемых при выполнении когнитивной 
и, прежде всего, творческой деятельности [7, 9, 11], 
в нашем исследовании все когерентные связи между 
отведениями для каждого частотного диапазона были 
сгруппированы в 12 видов (таб. 1).

Таблица 1
виды анализируемых когерентных связей и соответствующие им пары отведений

Виды когерентных связей Соответствующие им пары отведений

Вн
ут

ри
по

лу
ша

рн
ые Внутриполушар-ные короткие

1 – в передних отделах правого полушария коры
2 – в передних отделах левого полушария коры
3 – в задних отделах правого полушария коры
4 – в задних отделах левого полушария коры

Fp2–F4; Fp2–F8; Fp2–T4; F4–F8; F4–T4; F8–T4
Fp1–F3; Fp1–F7; Fp1–T3; F3–F7; F3–T3; F7–T3
O2-P4; O2-T6; O2-C4; P4-C4; P4-T6; T6-С4
O1-P3; O1-T5; O1-C3; P3-C3; P3-T5; T5-С3

Внутриполушарные длинные 

5 – между передними и задними отделами 
правого полушария
6 – между передними и задними отделами 
левого полушария

Fp2–O2; Fp2–P4; Fp2–T6; F8–O2; F8–T6; F8–P4; F4–T6; 
F4–P4; F4–O2
Fp1–O1; Fp1–P3; Fp1–T5; F7–O1; F7–T5; F7–P3; F3–T5; 
F3–P3; F3–O1 

М
еж

по
лу

ша
рн

ые

Межполушарные в передних  
и задних отделах коры

7 – в передних отделах коры

8 – в задних отделах коры

Fp1–F8; Fp1–T4; Fp1–F4; Fp2–F7; Fp2–T3; Fp2–F3; 
F7–F4; F7–T4; F8–F3; F8–T3; F3–T4; F4–T3
O1–T6;O1–P4; O2–T5; O2–P3; P4–T5; P3–T6

Межполушарные диагональные

9 – между передними отделами правого полу-
шария и задними отделами левого
10 – между передними отделами левого полу-
шария и задними отделами правого

Fp2–O1; Fp2–T5; Fp2–P3; F8–O1; F8–T5; F8–P3; F4–O1; 
F4–T5; F4–P3
Fp1–O2; Fp1–T6; Fp1–P4; F7–O2; F7–T6; F7–P4; F3–O2; 
F3–T6; F3–P4 

Межполушарные между  
симметричными отведениями 

11- короткие
12 – длинные

Fp1– Fp2; F3–F4; C3-C4, P3-P4; O1-O2
F7–F8; T3-T4; T6-T5;
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Для каждого вида когерентной связи в каждом 
частотном диапазоне вычислялись её средние 
значения. Когерентная связь рассматривалась как 
значимая, если её значение не было ниже 0,7. Для 
статистической обработки данных применялся 
многофакторный дисперсионный анализ ANOVA/
MANOVA. Обработка осуществлялась при помощи 
пакета компьютерных программ Statistica 6.0.

В результаты анализа когерентных связей между 
фоновыми показателями и показателями функцио-
нальных проб «сочинение музыки» в группе музы-
кантов выявлено, что в процессе сочинения музыки 
наблюдается увеличение значений внутриполу-
шарной когерентности (по 1 и 2 виду связей) между 
областями коры мозга как в правом, так и в левом 
полушарии. Причем такая активация характерна для 
дельта, тета и альфа частотных диапазонов. В бета 2 
диапазоне выявлено повышение внутриполушарных 
длинно-дистантных связей между передними и за-
дними отделами правого полушария. Что касается 
межполушарного взаимодействия, то оно наиболее 
ярко представлено в передних отделах мозга между 
гомологичными отведениями в дельта 2 диапазоне. 
Т.о., исследования показали, что внутриполушарные 
когерентные связи во время сочинения музыки 
практически равномерно распределены в обоих 
полушариях без значимого доминирования одной 
из гемисфер.

При выполнении образного творческого задания 
у художников выявлена высокая внутри- и межпо-
лушарная когерентность в тета 1 и тета 2 частот-
ных диапазонах, связываемых исследователями 
с эмоционально-мотивационным возбуждением 
и процессами активации внимания к внешним сти-
мулам соответственно [1, 7]. Также этих испытуемых 
отличает множество высококогерентных длинно-
дистантных внутри- и межполушарных связей. Для 
музыкантов наиболее характерными являются высо-
кокогерентные внутриполушарные связи. Подобная 
синхронизация тета-ритма во фронтальных регионах 
коры часто наблюдается в ситуациях с когнитивным 
усилием и нагрузкой на память [2].

Усиление альфа 2 ритма у группы художников 
отражает специфику обработки информации при 
решении когнитивных задач: непосредственное вос-
произведение визуальных образов из семантической 
памяти связывают с активностью задних отделов 
левого полушария, а мыслительно-перцептивные 
процессы при решении пространственно-временных 
задач (например, мысленное вращение и конструи-
рование изображений) – правого. Предполагается, 
что правая фронтальная область вовлечена в спон-
танную продукцию невербальных репрезентаций, 
а левая выполняет контроль, дополнительную оценку 
и вербальный анализ [2, 7, 8]. Усиление когерентных 

связей альфа-ритма в темпоральных и фронтальных 
областях у музыкантов может иметь значение акти-
вации ментальных процессов поиска. Происходит 
своеобразное сканирования («считывания») инфор-
мации и имеет место тесная связь с механизмами 
восприятия и памяти.

В бета 1 и бета 2 частотных диапазонах динамика 
распределения когерентных связей у второй группы 
следующая: выражена интеграция передних и за-
дних областей каждого из мозговых полушарий, что 
означает активное вовлечение в совместную работу 
париетальных, окципитальных и темпоральных об-
ластей. Париетально-окципитальные области левого 
полушария отвечают за наглядное представление 
предмета по его названию; темпоральные и парие-
тальные области обоих полушарий принимают уча-
стие в извлечении из памяти и обработке образной 
информации [1]. Однако в группе музыкантов наи-
более активно эти области проявляют себя в правом 
полушарии.

Также процесс воображения может включать 
в себя возникновение многих, параллельно проте-
кающих ассоциативных процессов, что отражается 
в функциональной обособленности деятельности 
различных нейронных ансамблей [9]. Ослабление 
функциональных связей между полушариями у вы-
сококреативных испытуемых как из группы музы-
кантов так и у немузыкантов может также указывать 
на более независимую работу полушарий, на раз-
дельную обработку информации на этапе решения 
невербальной творческой задачи. В исследовании 
Н.П. Бехтеревой, Ж.В. Нагорновой так же, как и в на-
шем исследовании, выявлена независимая и парал-
лельная работа полушарий в процессе невербаль-
ного творчества. Авторы полагают, что уменьшение 
когерентных связей в высокочастотных диапазонах 
ЭЭГ между полушариями при выполнении творче-
ских заданий указывает на уменьшение влияния 
левого (контролирующего) полушария в процессе 
невербального творчества [1]. Это предположение 
подтверждает и выявленное в нашем исследовании 
снижение когерентности биопотенциалов коры 
мозга в левом полушарии.

Таким образом, как специфику образного творче-
ского процесса можно констатировать независимое, 
но параллельное активное функционирование полу-
шарий при невербальной творческой деятельности.

выводы
У художников в процессе решения невер-

бальной творческой задачи выявлено усиление 
длинно-дистантных функциональных связей по 
сравнению со спокойным состоянием. Причем, 
в низкочастотных диапазонах более выражено 
межполушарное, а в высокочастотных – внутри-
полушарное взаимодействие между передними 
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и задними отделами коры мозга. Что касается 
группы музыкантов, то для них как в высоко-, так 
и в низкочастотных диапазонах выявлено усиление 
внутриполушарных связей, при этом преимуще-
ственно коротких в большинстве диапазонов, но 
наиболее сильные когерентные связи обнаружены 
в диапазонах дельта 1 и дельта 2, и только в бета 2 
диапазоне проявляется явное усиление длинно-
дистантные связей между передними и задними 
отделами преимущественно правого полушария. 
Появление выраженного внутриполушарного взаи-
модействия между передними и задними отделами 
коры в высокочастотных диапазонах соотносимо 
с коррелятами усиленной когнитивной деятель-
ности, с высокой скоростью её выполнения за счет 
длинно-дистантных функциональных связей у му-
зыкантов и художников – испытуемых с высоким 
уровнем невербальной креативности.
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