
ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2021, том 71, № 1, с. 86–103

86

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОСПРИЯТИИ МЕДИАКОНТЕНТА 

РАЗНОЙ МОДАЛЬНОСТИ
© 2021 г.   Н. Н. Лебедева1, Е. Д. Каримова1,*, В. В. Потапов2, Р. К. Потапова3

1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия
2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3 Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия
*e-mail: e.d.karimova@gmail.com

Поступила в редакцию 14.06.2020 г.
После доработки 25.09.2020 г.

Принята к публикации 05.10.2020 г.

Современное общество большое количество времени тратит на потребление медиаконтен-
та, состоящего из визуальной и/или звуковой информации, что может создавать дополни-
тельное эмоциональное напряжение и перегружать кору информационным потоком. 
Целью данного пилотного исследования было выявить, какие психофизиологические из-
менения показателей функционального состояния происходят при восприятии медиакон-
тента разной модальности. 
С каждым из 19 испытуемых проводилось по 3 эксперимента в разные дни (“звук”, “ви-
део”, “видео + звук”). До и после сессий проводились тестирование сенсомоторной реак-
ции, запись ЭКГ; ЭЭГ регистрировали до, после и во время сессий; после экспериментов
проводилось анкетирование.
Достоверные различия между сессиями с разными типами стимулов были получены толь-
ко в динамике показателей ЭЭГ. Наиболее “ресурсозатратным” было восприятие аудио-
материала: после сессии снижалась мощность альфа- и повышалась мощность бета2-рит-
мов, повышались значения пиковой частоты альфа- и бета-ритмов, а во время сессии по-
вышались мощности тета- и бета-ритмов. Восприятие видео без звука сопровождалось
снижением интереса и внимания, после сессии повышалась мощность альфа-ритма в по-
кое и уменьшалось значение пиковой частоты. Восприятие видео со звуком сопровожда-
лось повышением мощности бета-ритмов, поддерживались интерес и внимание, а после
сеанса повышались мощности тета- и бета-ритмов.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире человек привык жить

в окружении медиапространства. Стреми-
тельная цифровизация жизни приводит к то-
му, что практически невозможно увидеть мо-
лодого человека в транспорте или очереди без
гаджета в руке. Большую часть свободного
времени молодые люди проводят за просмот-
ром или прослушиванием блогов, подкастов,
новостей, передач, фотографий, в перерывах
или зачастую параллельно с основной дея-
тельностью. Хотя, безусловно, подобной тен-

денции не прослеживается у лиц старшего
поколения (Кандыбович, 2020).

Высокая эффективность и низкая стои-
мость информационно-коммуникационных
технологий, появившихся в последнее деся-
тилетие, стали необходимым субстратом для
погружения в медиапространство и цифро-
вую реальность молодых людей (Введение в
“Цифровую” экономику, 2017). Быстрое раз-
витие технического прогресса также способ-
ствует укоренению привычки к получению
сиюминутного удовольствия и откладыва-
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нию достижения долгосрочных целей, т.е.
прокрастинации (Мохова, Неврюев, 2013).

Отличительной чертой погружения в ин-
тернет-среду современного поколения явля-
ется нецеленаправленное поглощение ин-
формации, которое заполняет “паузы” в жиз-
ни человека (ожидание в очереди, поездки на
общественном транспорте, перерывы на ра-
боте или учебе). Подобный досуг при этом
воспринимается как простой и легкий способ
переключиться и отдохнуть. При этом проис-
ходит не целевой поиск интересующего со-
держания, а “серфинг” в сети, т.е. просмотр и
прослушивание предлагаемого алгоритмом
сайта контента (Белозерова, 2020).

Тенденция последних нескольких лет –
это появление агрегаторов коротких видео-
роликов (TicTok, stories), которые можно
смотреть в общественных местах без звука, а
также возникновение “подкастов” – аудио-
передач различного формата и содержания.
Подобные явления представляются лишь от-
ражением потребности современного чело-
века заполнять паузы восприятием какого-
либо медиаконтента. Причем в зависимости
от ситуации и окружения молодые люди для
досуга выбирают один из типов модальности,
например, в общественных местах (транс-
порте, учебных заведениях, поликлиниках)
обычно употребляется визуальный контент
без звукового сопровождения, а за рулем, во
время работы за компьютером, прогулки ча-
ще используют только аудиальные медиа –
подкасты, аудиокниги, передачи.

В результате подобной вовлеченности в
цифровую среду человек и человеческий мозг
привыкает к состоянию постоянного потреб-
ления информации – визуальной и слуховой
стимуляции, без которой становится неком-
фортно. Непрерывная обработка ярких визу-
альных и эмоциональных слуховых стимулов
не может не сказаться на функциональном
состоянии мозга, поскольку восприятие –
один из сложнейших и ресурсозатратных
процессов когнитивной деятельности, затра-
гивающий все уровни, начиная от органов
чувств и заканчивая ассоциативными зонами
коры больших полушарий (Батуев, 2010; Ост-
ровский, Шевелев, 2003), при этом основны-
ми информационными каналами для челове-
ка, безусловно, являются зрение и слух (Лу-
рия, 2013; Костевич, 2006; Захарова и др.,
2017).

Если рассматривать функциональное со-
стояние как результат взаимодействия моду-
лирующих систем мозга и высших отделов
коры больших полушарий, который опреде-
ляет текущий режим деятельности человека
(Марютина, Ермолаев, 1997), то длительная
афферентная зрительная или слуховая стиму-
ляция перед основной трудовой деятельно-
стью человека или во время пауз, с одной сто-
роны, может способствовать поддержанию
достаточно высокого уровня активации ко-
ры, но с другой – приводить к напряжению и
перегрузке анализаторов, истощению нерв-
ной системы.

Поскольку массовое вовлечение в медиа-
среду с использованием гаджетов – явление
достаточно новое, серьезных нейрофизиоло-
гических исследований этой проблемы еще
не проводилось. В научных работах послед-
него десятилетия активно исследовали ин-
тернет-зависимости, при этом было обнару-
жено, что у лиц с интернет-зависимостью на-
блюдается снижение амплитуды Р300 и
увеличение его латентности (отражающей
распределение внимания) (Duven et al., 2015;
Park et al., 2016), а также уменьшение ампли-
туды компоненты N170 (Peng et al., 2017). Так-
же есть свидетельства о повышении дельта- и
тета-ритмов ЭЭГ в состоянии спокойного
бодрствования (Kim et al., 2017), меньшей до-
ли мощности бета-ритма в спектре (Son et al.,
2015) и наоборот – о снижении дельта- и по-
вышении бета-ритмов ЭЭГ в височных обла-
стях (Park et al., 2017). Авторы также отмечают
(D’Hondt et al., 2015), что проблемы зачастую
связаны со снижением ингибиторного кон-
троля и повышением амплитуды вызванных
потенциалов на сигналы. Большинство ис-
следователей обнаружили нарушение спо-
собности к самоконтролю (т.е. торможение и
мониторинг ошибок), которое связано с не-
достаточной активацией фронтальных обла-
стей.

Мы не нашли работ, в которых были бы
представлены результаты исследований с по-
мощью психофизиологических методик вли-
яния потребления видео- и аудиоконтента на
функциональное и эмоциональное состояние
человека в повседневной жизни. При этом тот
факт, что сейчас мозг человека в условиях
жизни в большом городе перегружен сенсор-
ным потоком, подтверждают многие психо-
логи (Еляков, 2005; Hallowell, 2005; Torkel,
2008). Сможет ли человек качественно отдох-
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нуть, просматривая или прослушивая СМИ,
как это скажется на его работоспособности и
функциональном состоянии? Так или иначе,
медиапространство все больше становится
частью современной реальности, особенно
для молодых людей, и важной задачей сего-
дняшней нейропсихологии является оценка
воздействия погружения в медиапростран-
ство на функциональное состояние мозга.

В нашем пилотном эксперименте мы мо-
делировали ситуацию, когда человек запол-
няет паузу просмотром или прослушиванием
развлекательного медиаматериала. Предпола-
галось, что после различных сессий изменения
зрительно-моторных реакций, сердечно-сосу-
дистой деятельности, активности головного
мозга укажут на влияние определенного “досу-
га” на функциональное состояние человека в
целом. Целью данного исследования было
выявить, какие нейрофизиологические и
психофизиологические изменения показате-
лей функционального состояния происходят
при восприятии медиаконтента разной мо-
дальности, какой вид медиаматериала при
восприятии требует наибольшего психоэмо-
ционального ресурса.

МЕТОДИКА

В пилотном исследовании принимали уча-
стие 19 человек: 17 женщин и 2 мужчин, воз-
раст 19–21 год. С каждым участником прово-
дили по 3 эксперимента в три разных дня,
всего в исследование вошли данные 57 экспе-
риментов. В каждом эксперименте испытуе-
мому предлагали прослушать или просмот-
реть медиаконтент определенной модально-
сти – только звуковой ряд (“звук”), только
видеоряд (“видео”), или видео со звуком
(“видео+звук”). Подбор медиаконтента осу-
ществляли при участии специалистов кафед-
ры прикладной и экспериментальной лингви-
стики МГЛУ, при этом учитывали интересы
исследуемой социальной группы (студенты 2–
3-го курса). В связи с этим была предложена
популярная молодежная передача о знамени-
тостях и музыкантах, в которой чередовались
интервью с приглашенными гостями, видео-
сюжеты и музыкальные клипы. Для того что-
бы восприятие стимульного материала про-
исходило в одинаковых условиях новизны
информации, в трех разных сессиях исполь-
зовали три разных выпуска данной передачи
(по контексту и формату все выпуски были

схожи). Очередность подачи медиаконтента
каждой модальности рандомизировали. Дли-
тельность предъявления каждого из стимулов
составляла 45 мин (среднее время однократ-
ного просмотра медиаконтента в обычной
жизни). Испытуемым ставили задачу прослу-
шать или просмотреть предлагаемый матери-
ал и по окончании эксперимента письменно
ответить на вопросы, касающиеся деталей
контента.

Опросник содержал вопросы, связанные с
внимательностью испытуемых (например,
сколько женщин и сколько мужчин участво-
вали в передаче), пониманием происходяще-
го контекста (определить ситуацию, стиль
общения, смысл коммуникации), а также
эмоциональной реакцией испытуемых (их
отношение к воспринимаемому материалу,
эмоциональный фон коммуникации). Кроме
того, после всех экспериментов испытуемые
должны были в свободной форме написать о
том, какая экспериментальная сессия была
для них субъективно легче, а какая – тяжелее,
и почему.

Также после завершения всех эксперимен-
тальных сессий испытуемым определяли ве-
дущую модальность восприятия (“визуал”,
“аудиал”, “кинестетик”) с использованием
методики С. Ефремцева (Фетискин, 2009).
Данный тест содержит 48 вопросов с заранее
известной реакцией в зависимости от веду-
щего типа восприятия, после чего делается
вывод о том, к какому образу восприятия
больше склонен человек – визуальному, аку-
стическому или кинестетическому (связан-
ному с тактильными ощущениями, осязани-
ем, вкусом, обонянием).

До и после каждой сессии с прослушива-
нием или просмотром медиаматериала с каж-
дым испытуемым проводили психофизиоло-
гическое тестирование и запись фоновой
ЭЭГ с закрытыми и открытыми глазами. Для
оценки функционального состояния испыту-
емых предлагались следующие тесты: про-
стая зрительно-моторная реакция (ПЗМР);
сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР);
запись ЭКГ с анализом вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР).

В тесте ПЗМР испытуемому было необхо-
димо как можно быстрее нажать на кнопку
при предъявлении светового сигнала, всего
75 предъявлений. При проведении теста СЗМР
двухальтернативного выбора испытуемому
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предъявляли серию из 75 световых стимулов
со случайным распределением зеленого и
красного цвета. Задачей было как можно
быстрее нажать на правую кнопку в ответ на
зеленый стимул и на левую кнопку в ответ на
красный стимул. Запись была проведена при
помощи УПФТ-1/30 “Психофизиолог” (Ме-
диком-МТД, г. Таганрог). Анализировали
среднее время Тср и среднеквадратичное от-
клонение СКО правильных ответов, макси-
мальное и минимальное время реакции, а
также общее число ошибок (количество про-
пусков, неправильных нажатий) и уровень
сенсомоторных реакций (интегральный по-
казатель быстроты и качества). Известно, что
время простой сенсомоторной реакции отра-
жает функциональное состояние ЦНС, а также
некоторые свойства нервной системы человека
(например, силу возбуждения или подвиж-
ность нервных процессов) (Ендриховский и
др., 1996; Коробейникова, 2012). Время же
выполнения сложных сенсомоторных тестов
(всегда бóльшее) связано с усложнением цен-
трального звена психической деятельности и
зависит от таких факторов, как объем и пере-
ключение внимания, оперативная память,
мышление, личностные особенности испы-
туемых (Ендриховский и др., 1996; Ильин,
2005).

Пятиминутную запись ЭКГ (минимум 300
R-R-интервалов) проводили в положении
сидя во втором стандартном отведении с помо-
щью УПФТ-1/30 “Психофизиолог” (Меди-
ком-МТД, г. Таганрог), обработку производи-
ли методом вариационной кардиометрии. По-
мимо средней длительности R-R- интервалов и
ее стандартного отклонения SD, были опре-
делены спектральные показатели кардио-
граммы (LF, HF, VLF, суммарная мощность
спектра) и индекс напряжения Баевского ИН
(Баевский, Иванов, 2001). Исследование ВСР
представляет собой эффективный метод
оценки взаимодействия сердечно-сосуди-
стой и других систем организма, а примене-
ние спектрального анализа позволяет оце-
нить баланс парасимпатической и симпати-
ческой регуляции (Баевский, Иванов, 2001;
Рябыкина, Соболев, 1996).

Анализ динамики мощности ритмов ЭЭГ
проводили для оценки изменения функцио-
нального состояния мозга, уровня активно-
сти и внимания. Регистрацию ЭЭГ проводи-
ли в спокойном состоянии с открытыми и за-
крытыми глазами до и после сессии

(фоновые пробы), а также во время восприя-
тия стимульного материала с помощью энце-
фалографа-анализатора “Нейровизор” с 11
электродами (F3, F4, Fz, C3, C4, Cz, P3, P4,
Pz, О1, О2), расположенными по системе
“10-20”, монополярно относительно объеди-
ненных ушных электродов А1 и А2. Для всех
отведений задавали частоту опроса 256 Гц,
полосу пропускания 0.5–70 Гц, импеданс ме-
нее 30 кОм. На первом этапе в программе
“Типология” происходила запись ЭЭГ, а за-
тем в этой же программе были рассчитаны
частотные спектры по эпохам, равным 4.75 с,
для дальнейшей обработки. В результате
спектрального анализа были получены зна-
чения амплитуд спектральной мощности и
пиковые значения частот в полосах частот те-
та (4–8 Гц), альфа (8–13 Гц) и бета-1 (13–
24 Гц), и бета-2 (24–35 Гц) ритмов по каждо-
му из 11 отведений. Далее значения ритмов
различных отведений усреднялись по фрон-
тальным, центральным и теменно-затылоч-
ным областям. Таким образом были получе-
ны средние значения мощности четырех рит-
мов (тета, альфа, бета-1, бета-2) для трех
областей мозга (лобная, центральная, темен-
но-затылочная) в каждой пробе (глаза закры-
ты (ГЗ), глаза открыты (ГО) и во время вос-
приятия стимульного материала).

Для анализа динамики мощности ритмов
во время восприятия стимульного материала
все время сессии (45 мин) разделили на 3 пе-
риода (по 15 мин каждый) – начало сеанса,
середина сеанса и конец сеанса (первый, вто-
рой и третий фрагмент). Далее значения
спектральной мощности, зарегистрирован-
ные в середине и в конце сеанса, нормирова-
ли к значениям, полученным в начале. Также
получали относительные изменения мощно-
сти ритмов после сессии в пробах с закрыты-
ми и открытыми глазами.

Для анализа динамики спектральных по-
казателей рассчитывались относительные
значения мощности в фоновых пробах (зна-
чения “после” нормировались к значениям
до сессии), а также во время сессии – середи-
на по сравнению с началом (второй фрагмент
к первому) и конец по сравнению с началом
(третий фрагмент к первому). Таким обра-
зом, рассматривались относительные значе-
ния мощности ритмов в фоновых пробах при
закрытых и открытых глазах (нормирован-
ные к значениям до сеанса) и динамика зна-
чения мощности ритмов ЭЭГ во время сес-
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сии – середина, нормированная к началу, и
конец, нормированный к началу.

Статистический анализ проводили с помо-
щью ПО Statistica 64 (StatSoft. Inc.). Исполь-
зовались следующие методы анализа: крите-
рий Уилкоксона для парных сравнений, дис-
персионный анализ ANOVA с повторными
измерениями, факторный анализ ANOVA.

Все исследования проведены в соответ-
ствии с принципами биомедицинской эти-
ки, сформулированными в Хельсинкской
декларации 1964 г. и ее последующих об-
новлениях, и одобрены локальным биоэти-
ческим комитетом ИВНД и НФ РАН,
г. Москва. Каждый участник исследования
представил добровольное письменное ин-
формированное согласие, подписанное им
после разъяснения ему потенциальных
рисков и преимуществ, а также характера
предстоящего исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Статистический анализ проводили по
принципу “от общего к частному”, т.е. внача-
ле не учитывали никакие факторы (типы сти-
мула, день эксперимента), а сравнивали зна-
чения психофизиологических показателей
“до” и “после” каждой сессии с помощью пар-
ного критерия Уилкоксона. Далее с использо-
ванием дисперсионного анализа ANOVA с по-

вторными измерениями добавляли фактор
“стимул” и выявляли влияние типа стимуль-
ного материала на динамику психофизиоло-
гических показателей.

Кроме фактора “стимул” также анализи-
ровали влияние определенного дня участия в
опытах на динамику показателей, поскольку
можно предположить, что проведение экспе-
римента в первый, второй и третий раз для
испытуемого будет отличаться по эмоцио-
нальным реакциям.

Тест “Простая зрительно-моторная реакция”
При проведении статистического анализа

с применением парного критерия Уилкоксо-
на было показано, что после эксперимента у
испытуемых достоверно уменьшается сред-
нее время простой зрительно-моторной ре-
акции (р = 0.03).

Использование однофакторного диспер-
сионного анализа ANOVA с повторными из-
мерениями (до-после) и фактором “стимул”
позволило выявить влияние стимульного ма-
териала на среднее время (на уровне тенден-
ции при р = 0.07, табл. 1) и минимальное вре-
мя простой зрительно-моторной реакции
(достоверно с уровнем значимости р = 0.03).
Минимальное и среднее время ПЗМР прак-
тически не изменилось после сессии “звук” и
“видео” и снизилось после просмотра видео
со звуком. При этом анализ ANOVA с учетом

Таблица 1. Результаты психофизиологического тестирования; средние значения и стандартное отклонение по
экспериментам с разными стимулами
Table 1. Results of psychophysiological testing: average values and standard deviation for experiments with different stimuli

звук видео видео + звук

Среднее время простой реакции 
(ПЗМР), мс

до 215 ± 17 214 ± 11 234 ± 20

после 214 ± 14 210 ± 12 212 ± 14

Среднее время сложной реакции 
(СЗМР), мс

до 412 ± 25 392 ± 19 395 ± 19

после 399 ± 21 386 ± 17 404 ± 22

Средняя длительность
R-R-интервалов ЭКГ, мс

до 719 ± 31 720 ± 34 748 ± 37

после 755 ± 38 794 ± 42 777 ± 40

Индекс напряжения ИН до 174 ± 35 177 ± 28 175 ± 26

после 121 ± 21 94 ± 19 117 ± 22

Общая мощность ЭКГ до 4641 ± 234 3318 ± 198 4090 ± 221

после 5097 ± 251 9057 ± 648 7092 ± 324
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фактора “день” (т.е. влияние дня экспери-
мента на результаты) не показал никаких зна-
чимых отличий.

Тест “Сложная зрительно-моторная реакция”
Парное сравнение результатов “до” и “по-

сле” эксперимента не выявило каких-либо
значимых отличий. Дисперсионный анализ
ANOVA с фактором “стимул” также не пока-
зал значимого влияния фактора на динамику
показателей сложной зрительно-моторной
реакции. Однако с учетом фактора “день”
было выявлено влияние дня проведения экс-
перимента на уровень сенсомоторных реак-
ций и число неправильных ответов (досто-
верно с уровнем значимости р = 0.005 и р =
= 0.03, табл. 2). Показатель уровня сенсомо-
торных реакций (УСР) рассчитывается с уче-
том скорости ответа, числа пропусков и чис-
ла неверных ответов – чем выше этот инте-
гральный показатель, тем лучше результаты
теста.

В первый день эксперимента у испытуе-
мых первоначально был самый низкий
УСР, который повысился после сессии на
73%, что свидетельствует о процессе обуче-
ния. Также можно наблюдать, что показа-
тели УСР до сессии возрастают от первого
дня к третьему. При этом после сессии вос-
приятия медиаконтента во второй и третий
день наблюдалась тенденция к ухудшению
уровня сенсомоторных реакций после экс-
перимента.

Вариабельность сердечного ритма
Анализ показателей ВСР до и после экспе-

римента с помощью парного критерия Уил-
коксона выявил значимые (р < 0.01) различия
по всем показателям: после эксперимента у
испытуемых достоверно увеличились дли-
тельность R-R-интервалов и разброс средне-

го, снизился индекс напряжения, увеличи-
лась общая спектральная мощность (табл. 1, 2).
Все это говорит о расслаблении и усиле-
нии парасимпатической регуляции после
сессий.

Однако дисперсионный анализ ANOVA не
выявил достоверного влияния вида сти-
мульного материала на динамику показате-
лей ВСР. При этом удалось выявить влия-
ние фактора “день” на общую спектраль-
ную мощность ЭКГ (достоверно с уровнем
значимости р = 0.05): в первый день экспе-
римента изменений не наблюдалось, тогда
как во второй и третий день общая мощ-
ность возрастала после сессии (табл. 2), что
соответствует большему состоянию рас-
слабления организма.

Спектральный анализ ЭЭГ

Анализ относительных изменений мощ-
ности ритмов ЭЭГ осуществляли с помо-
щью дисперсионного анализа с использо-
ванием факторов “стимул”, “область скаль-
па”, “день”.

Анализ состояния покоя до и после сессий.
Дисперсионный анализ ANOVA выявил вли-
яние фактора “стимул” на относительные из-
менения мощности тета-, альфа- и бета2-
ритмов в фоне при закрытых глазах (р = 0.02,
р = 0.04 и р = 0.05 соответственно). После сес-
сии с прослушиванием аудиоконтента (сес-
сии “звук”) наблюдались снижение мощно-
сти альфа-ритма и повышение мощности бе-
та2-ритма (рис. 1). Наибольшие изменения
бета2-ритма после прослушивания аудио-
контента происходили в теменно-затылоч-
ных областях: относительная мощность бе-
та2-ритма там достигала 1.36 отн. ед., тогда
как в центральных и фронтальных областях
повышалась только до 1.12 отн. ед. (взаимо-

Таблица 2. Показатель вариабельности сердечного ритма – средние значения и стандартное отклонение по экс-
периментам в разные дни
Table 2. Heart rate variability: average values and standard deviation for experiments on different days

1 день 2 день 3 день

Общая мощность спектра 
ЭКГ, мкВ2

до 4856 ± 985 3375 ± 765 3924 ± 738

после 4467 ± 1015 6702 ± 889 8106 ± 1034
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действие факторов “стимул”*“область скаль-
па”, р = 0.02).

После эксперимента с просмотром видео
без звука наблюдалось повышение мощности
альфа-ритма, при этом остальные ритмы
практически не изменялись (их относитель-
ные значения близки к единице). После сес-
сии, в которой предлагался просмотр видео
со звуком, также наблюдалось повышение
мощности альфа-ритма, но при этом повы-
шались тета- и бета-ритмы.

Однофакторный дисперсионный анализ
ANOVA изменений мощности альфа-ритма
после сессий при закрытых глазах выявил
влияние фактора “день” (уровень значимо-
сти р = 0.02). Анализ относительной мощно-
сти альфа-ритма при закрытых глазах пока-
зал, что только в первый день эксперимента
после сессии мощность альфа-ритма была
ниже, чем до сессии.

Анализ динамики ЭЭГ во время восприятия
медиаконтента. Дисперсионный анализ по-
казал значимое влияние фактора “стимул”

(уровень значимости р = 0.004, рис. 2) на от-
носительные изменения мощности в середи-
не сессии по сравнению с началом (отноше-
ние показателей второго фрагмента к перво-
му). Данные изменения также в большей
степени происходили в теменно-затылочных
отведениях (взаимодействие факторов “сти-
мул”*“область скальпа”, р = 0.04).

Стоит отметить, что значения мощностей
всех ритмов повышались в большей степени в
середине сессии в экспериментах “звук” и
“видео+звук”. Мощность тета-ритма значи-
тельно повышалась в эксперименте с прослу-
шиванием только звукового канала. При
этом мощности альфа- и бета-ритмов также
увеличивались. Наименьшие изменения
мощности ЭЭГ наблюдались при просмотре
только видеоконтента. При восприятии же
видео вместе с аудио в большей степени на-
блюдалось повышение мощностей быстрых
бета-ритмов.

Анализ пиковой частоты ритмов ЭЭГ. При
проведении однофакторного дисперсионно-

Рис. 1. Изменения спектральной мощности ЭЭГ-ритмов после сессий с различными стимулами в пробе с
закрытыми глазами. Достоверное влияние фактора “стимул” на относительные изменения мощности те-
та-, альфа- и бета2-ритмов (ANOVA, р = 0.02, р = 0.04 и р = 0.05 соответственно). Вертикальные планки
соответствуют 0.95 доверительного интервала.
Fig. 1. Changes in the EEG rhythms spectral power after sessions with different stimuli in a trial with closed eyes.
Significant influence of the “stimulus” factor on the relative changes in the power of theta, alpha, and beta2 rhythms
(ANOVA, p = 0.02, p = 0.04, and p = 0.05, respectively). The vertical bars correspond to 0.95 of the confidence in-
terval.
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го анализа было показано, что фактор “сти-
мул” достоверно влияет на изменения пико-
вой частоты альфа-ритма в пробе с открыты-

ми глазами (уровень значимости р = 0.04).
Можно видеть (рис. 3), что после прослуши-
вания аудиоканала частота ритма повыша-

Рис. 2. Изменения спектральной мощности ЭЭГ-ритмов в середине 45-минутной сессии относительно
начала при восприятии различных стимулов. Достоверное влияние фактора “стимул” (ANOVA, р = 0.004).
Вертикальные планки соответствуют 0.95 доверительного интервала.
Fig. 2. Changes in the EEG rhythms spectral power in the middle of the 45 min session relative to the beginning
when different stimuli are perceived. Significant influence of the “stimulus” factor (ANOVA, p = 0.004). The verti-
cal bars correspond to 0.95 of the confidence interval.
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Рис. 3. Изменения пиковой частоты альфа-ритма после сессий с различными стимулами в пробе с откры-
тыми глазами. Достоверное влияние фактора “стимул” (ANOVA, р = 0.04). Вертикальные планки соответ-
ствуют 0.95 доверительного интервала.
Fig. 3. Changes in the peak frequency of the alpha rhythm after sessions with different stimuli in a trial with open
eyes. Significant influence of the “stimulus” factor (ANOVA, p = 0.04). The vertical bars correspond to 0.95 of the
confidence interval.
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лась, после просмотра видео – снижалась, а
после просмотра видео совместно со звуко-
вым каналом практически не изменялась.

В середине сеанса (рис. 4) по сравнению с
началом достоверно повышалась частота бе-
та-1-ритма при восприятии только звукового

Рис. 4. Изменения пиковой частоты бета-ритмов в середине сессии по сравнению с началом при воспри-
ятии различных стимулов. Достоверное влияние фактора “стимул” (ANOVA, р = 0.002). Вертикальные
планки соответствуют 0.95 доверительного интервала.
Fig. 4. Changes in the peak frequency of beta rhythms in the middle of the session compared to the beginning when
different stimuli are perceived. Significant influence of the “stimulus” factor (ANOVA, p = 0.002). The vertical bars
correspond to 0.95 of the confidence interval.
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Таблица 3. Эмоциональные реакции испытуемых во время просмотра или прослушивания медиаконтента раз-
личной модальности
Table 3. Emotional responses of subjects while viewing or listening to media content of various modality

Стимул Вызываемые эмоции Комментарии после эксперимента

звук радость сложно воспринимать речь без зрительного образа;
удовольствие не понятно, сколько людей, что за место;
раздражение сложно сконцентрироваться;

устаешь эмоционально дорисовывать картину

видео радость важную роль начинают играть мимика и жесты;
удовольствие сложно понять тему диалога;
раздражение нужно много домысливать

видео + звук восторг легче всего воспринимать;
возмущение нет дополнительной нагрузки для зрителя;
радость не нужно ничего достраивать в голове
ликование
удовольствие
раздражение
недовольство
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сигнала (ANOVA с повторными измерения-
ми, фактор “стимул”, уровень значимости
р = 0.002). В это же время в сеансах с про-
смотром видео, наоборот, наблюдалось сни-
жение частоты бета-1-ритма.

Анализ опросников испытуемых. Проверка
заполненных опросников испытуемых пока-
зала, что вопросы, касающиеся запоминания
деталей контента, не вызвали затруднений,
кроме, разумеется, сессии только со звуком.
Многие участники в комментариях отмеча-
ли, что при восприятии только аудиоконтен-
та было сложно определить гендерный состав
участников передачи. Анализ вопросов, каса-
ющихся эмоциональной реакции испытуе-
мых, выявил, что сессии только со звуковым
или только с видеоконтентом вызывают бо-
лее узкий спектр субъективных эмоциональ-
ных ощущений по сравнению с сессией, где
видео предъявлялось со звуком. При том, что
сессии “звук” и “видео” вызывали как поло-
жительные эмоции (“радость”, “удоволь-
ствие”), так и отрицательные (“раздраже-
ние”). Однако после сессии “видео+звук”
испытуемые отмечали в опросниках более
сложные эмоциональные состояния, такие
как “восторг”, “возмущение”, “ликование”,
“недовольство” (табл. 3).

Анализ ответов испытуемых после всех
экспериментов показал, что для 8 участников
наиболее сложной была сессия только с ви-
део, а для 11 испытуемых – сессия только со
звуком. Комментарии участников, описыва-
ющих субъективные трудности при восприя-
тии сессий, представлены также в табл. 3.
Ожидаемо самой легкой была сессия предъ-
явления видео со звуком.

Тестирование доминирующей перцептив-
ной модальности С. Ефремцева выявило сре-
ди участников 9 “визуалов”, 8 “кинестети-
ков” и 2 “аудиала”. Причем среди тех, кому
было сложнее во время сессии с одним зву-
ком, было 6 “кинестетиков” и 5 “визуалов”, а
в группе испытуемых, которая испытывала
больший дискомфорт во время сессии с од-
ним только видео – 2 “аудиала”, 4 “визуала”
и 2 “кинестетика”.

По результатам опроса мы разделили
участников эксперимента на 2 группы – тех,
кому сложнее было во время сессии “звук”
(11 человек), и кому сложнее было во время
сессии “видео” (8 человек), и сравнили дина-
мику спектральной мощности ЭЭГ с учетом
дополнительного фактора “испытуемые”.
Было выявлено достоверное влияние взаимо-
действия факторов “стимул”*“испытуемые”

Рис. 5. Изменения спектральной мощности ЭЭГ-ритмов в конце 45-минутной сессии относительно нача-
ла при восприятии различных стимулов у испытуемых, которые отмечали наибольшую сложность воспри-
ятия, (а) в сессии со звуком, (б) в сессии с видео без звука. Достоверное влияние сочетания фактора “сти-
мул”*“группа испытуемых” (ANOVA, р = 0.01). Вертикальные планки соответствуют 0.95 доверительного
интервала.
Fig. 5. Changes in the EEG rhythms spectral power in the end of the 45 min session relative to the beginning when
different stimuli are perceived. (a) – the subjects reported the greatest difficulties in perceiving the session with
sound only, (б) – the subjects reported the greatest difficulties in perceiving the session with video only. Significant
influence of the “stimulus”*“subjects” factors (ANOVA, p = 0.01). The vertical bars correspond to 0.95 of the con-
fidence interval.
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(ANOVA с повторными измерениями, фактор
“стимул”, уровень значимости р = 0.01) на
динамику мощности спектров ЭЭГ в конце
сессии по сравнению с началом (рис. 5). У ис-
пытуемых, которым тяжелее было восприни-
мать только звук (рис. 5 (а)), в конце этой сес-
сии достоверно повышалась мощность тета-
и бета-2-ритмов, при этом в конце сессии
“видео” достоверных различий с началом
эксперимента не наблюдалось, а в сессии
“видео+звук” повысилась только мощность
бета-ритмов.

Испытуемые, которым субъективно слож-
нее было во время сессии “видео”, продемон-
стрировали достоверное повышение мощно-
сти тета- и альфа-ритмов в конце этой сес-
сии, в отличие от двух других (рис. 5 (б)).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ результатов в экспериментах по
восприятию медиаконтента разной модаль-
ности выявил несколько основных факторов.

Во-первых, на динамику психофизиологи-
ческих и нейрофизиологических показателей
влиял день проведения эксперимента. По-
добный эффект был вполне ожидаем, поэто-
му последовательность подачи стимульного
материала разной модальности у различных
участников исследования была рандомизи-
рована. Также для исследования восприятия
медиаконтента различной модальности авто-
ры сочли необходимым проводить экспери-
менты в разные дни, учитывая возможность
дифференцировать влияние этих факторов.
Интересно, что день проведения исследова-
ния сказался в большей степени на психофи-
зиологических показателях, таких как уро-
вень сенсомоторных реакций, число оши-
бок, общая мощность спектра ЭКГ.
Результаты сложной зрительно-моторной
реакции отразили процесс обучения и тре-
нировки от первого дня к третьему. В пер-
вый день до сессии (первый подход к тесту)
наблюдался самый низкий уровень сенсо-
моторных реакций, который возрос уже по-
сле сессии во второй подход. Показатель
общей мощности спектра ЭКГ повышался
только во второй и в третий дни экспери-
мента. Таким образом, в первый день экс-
перимента мы наблюдали психофизиологи-
ческие проявления ориентировочной реак-
ции, знакомства с экспериментатором и с
условиями эксперимента.

Также стоит отметить, что психофизиологи-
ческие тесты, такие как ПЗМР, СЗМР и
ВСР, показали более “грубые” изменения,
связанные не с особенностями восприятия
различных типов медиа, а с уменьшением
концентрации внимания после 45-минутной
сессии (на что указывают увеличение числа
ошибок ПЗМР, снижение уровня сенсомо-
торных реакций), снижением физической
активности и преобладанием парасимпати-
ческой регуляции (что отразилось в повыше-
нии длительности R-R-интервалов, сниже-
нии индекса напряжения) (Theorell, 2003;
Григорьев, Баевский, 2001).

Процесс восприятия медиаконтента раз-
ной модальности скорее отразился на показа-
телях ЭЭГ. Фоновая проба с закрытыми гла-
зами – основная проба при проведении реги-
страции ЭЭГ, отражающая индивидуальное
распределение мощности по ритмам, харак-
теристики альфа-ритма. Состояние покоя с
закрытыми глазами, прежде всего, характе-
ризуется максимальным уровнем альфа-рит-
ма, поскольку отсутствуют сенсорные пото-
ки, отсутствует сознательная концентрация
внимания на стимулах, когнитивный анализ
(Klimesch, Sauseng, 2007). Известно, что де-
прессия альфа-ритма указывает на актива-
цию коры. Таким образом, общая десинхро-
низация альфа-ритма сопровождает актив-
ную обработку сенсорной информации в
соответствующих зонах коры, повышение
уровня внимания, возможно, также кодиро-
вание информации для хранения в памяти
(Новикова, 2015; Klimesch, 2012).

После сессии с прослушиванием аудио-
контента (сессия “звук”) наблюдались сни-
жение мощности альфа-ритма и повышение
мощности более быстрых бета-ритмов в
большей степени в теменно-затылочных об-
ластях (рис. 2). Подобное распределение ак-
тивности может говорить о повышении у ис-
пытуемых уровня активации, которое разви-
лось после восприятия только звукового
канала, а также о возможных сложностях с
расслаблением после экспериментальной
сессии (Базанова и др., 2008).

После сессии “видео” наблюдалось повы-
шение мощности альфа-ритма, при этом
мощности остальных ритмов практически не
изменялись, что свидетельствует о состоянии
расслабления, покоя и снижении уровня
внимания. По-видимому, просмотр видео-
контента без звука не вызывал значительной
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активации коры и когнитивной обработки
(Новикова, 2015). После сессии, в которой
предлагался просмотр видео со звуком, также
наблюдалось усиление мощности альфа-рит-
ма, но при этом увеличивались и мощности
тета- и бета-ритмов.

Тета-ритм ЭЭГ отражает активность кор-
ково-лимбических нейросетей (Buzsaki, 2002;
Hasselmo, Stern, 2014). По В. Климешу (Kli-
mesch, 2012) синхронизация тета-ритма отра-
жает активную избирательную обработку ин-
формации в небольшом количестве гиппо-
кампально-корковых петель обратной связи.
При этом тета-активность возникает при ко-
дировании новой или извлечении недавней
информации из памяти. Наконец, было по-
казано, что тета-активность индуцирует и
усиливает долговременную потенциацию в
гиппокампе (Clarke et al., 2012).

С другой стороны, есть данные об участии
тета-синхронизации в эмоциональных реак-
циях и активации больших полушарий со
стороны лимбической системы (Равич-Щер-
бо, 2004). В ряде экспериментальных ситуа-
ций, для которых характерен рост эмоцио-
нального возбуждения, в ЭЭГ наблюдалась
генерализованная синхронизация тета-ак-
тивности (Orekhova et al., 2006; Liu et al., 2012;
Kugler, Laub, 1971; Stroganova et al., 1998; Fu-
tagi et al., 1998). Более того, в некоторых рабо-
тах указывают, что усиление активности те-
та-ритма происходит при негативном эмоци-
ональном реагировании (Русалова, 2014),
эмоциональном и умственном напряжении
(Мачинская, 2012).

Повышение мощности бета-ритма, осо-
бенно верхнего диапазона, традиционно счи-
тается признаком активации корковых
структур (Мачинская, 2012), в частности, при
умственной нагрузке. В исследованиях неко-
торых авторов умственная деятельность с
элементами новизны ведет к повышению
мощности бета2-диапазона, а успешное вы-
полнение вербальных заданий и тестов на
зрительно-пространственные отношения со-
провождается увеличением бета-активности
в левом полушарии (Равич-Щербо, 2004).

Таким образом, увеличение мощности бе-
та- и тета-ритмов после сессии просмотра ви-
део со звуком может свидетельствовать о по-
вышенном внимании, когнитивной деятель-
ности, процессах запоминания. В данном
случае можно также полагать, что присутствует

эмоциональная окрашенная когнитивная ре-
акция на контент, при этом в отличие от сессии
“звук”, где наблюдалось снижение альфа-рит-
ма, после эксперимента “видео + звук” на-
блюдалось повышение мощности альфа-рит-
ма, т.е. состояние было более спокойное и
расслабленное.

Анализ относительной мощности альфа-
ритма при закрытых глазах в разные экспери-
ментальные дни показал, что только в пер-
вый день эксперимента после сессии мощ-
ность альфа-ритма была ниже, чем до сессии.
Как уже было сказано, первый день всегда яв-
ляется самым некомфортным для испытуе-
мых – новая обстановка и знакомство с усло-
виями эксперимента не способствуют рас-
слабленному состоянию.

Интересно рассмотреть динамику мощно-
сти ритмов ЭЭГ во время восприятия медиа-
контента различной модальности. Во-пер-
вых, стоит отметить, что значения мощно-
стей всех ритмов повышаются в середине
сессии в экспериментах “звук” и “ви-
део+звук”. При восприятии только аудио-
контента сильнее всего возрастает мощность
тета-ритма, что может отражать процессы за-
поминания, эмоциональную реакцию на со-
держание контента или же затормаживание
корковых процессов. При восприятии же ви-
део вместе с аудио в большей степени наблю-
далось повышение мощностей быстрых бета-
ритмов, что можно трактовать как процесс
корковой активации, анализа информации,
направленного внимания, однако без повы-
шенного напряжения и эмоциональной ре-
акции, как в случае с аудиоканалом.

При этом восприятие только видеоканала
в середине сеанса не сопровождалось значи-
мыми отклонениями мощности ритмов, что
скорее всего связано с меньшим подключе-
нием внимания и анализом вербального по-
тока, поскольку основным информацион-
ным каналом, связанным с речью в данном
контексте, являлся все-таки звуковой канал,
а видеокартинка, вероятно, воспринималась
без информационного анализа. Если вспом-
нить также, что после сессии просмотра ви-
део в состоянии спокойного бодрствования с
закрытыми глазами повышалась только мощ-
ность альфа-ритма в отличие от других экспе-
риментов, можно предположить, что испыту-
емые не испытывали выраженного интереса
к происходящему, поскольку отсутствовал
информативный звуковой канал, а видеоряд



98

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  том 71  № 1  2021

ЛЕБЕДЕВА и др.

воспринимался скорее фоном (Захарова и др.,
2017; Траут, Райс, 2018).

Стоит отметить, что повышение мощно-
сти тета- и альфа-ритмов в середине сессии
может свидетельствовать о развитии состоя-
ния монотонии. Было показано, что развитие
состояния монотонии сопровождается у опе-
раторов повышением одновременно мощно-
сти тета-, альфа- и бета-ритмов (Лебедева,
Каримова, 2014). В своих исследованиях
В.Н. Кирой (Кирой, Асланян, 2005, 2006) и
некоторые другие авторы (Тхоревский и др.,
1985) рассматривают подобное одновремен-
ное увеличение мощности альфа-, тета- и бе-
та-ритмов как отражение двух противопо-
ложных тенденций – снижения функцио-
нального состояния коры как генеральной
тенденции и поддержания на высоком уров-
не активности областей, которые обеспечи-
вают реализацию деятельности, т.е. повыше-
ния уровня напряжения, связанного с пре-
одолением снижения уровня бодрствования
за счет волевых усилий.

Также рассматривались изменения пико-
вой частоты ритмов ЭЭГ во время и после
восприятия медиаконтента. Частота альфа-
ритма является достаточно устойчивой инди-
видуальной характеристикой, отражает еди-
ный агрегированный ресурс генерации элек-
трической активности мозга (Шевелев, Барк,
2001; Hooper, 2005; Lopes da Silva, 1991) и яв-
ляется информативным предиктором эффек-
тивности когнитивной и психомоторной дея-
тельности, а его вариабельность отражает
изменения в кортикально-таламических вза-
имодействиях (Hooper, 2005; Медведев и др.,
1996; Klimesch et al., 1993; Nunez et al., 2001).
Климеш (Klimesch, 2013) полагал, что инди-
видуальная частота альфа-ритма положи-
тельно коррелирует со скоростью передачи и
обработки информации. При этом высокие
значения частоты основного пика альфа-рит-
ма ассоциируются с повышенной креативно-
стью, успешностью решения когнитивных
задач, выбором оптимальной стратегии пове-
дения (Базанова, 2009; Базанова, 2011; Bornk-
essel et al., 2004).

Повышение пиковой частоты альфа-рит-
ма после сессии “звук” может свидетельство-
вать об увеличившейся скорости обработки
информации. Также в середине сеанса воз-
растают пиковые частоты бета- и бета-2-рит-
мов, что также свидетельствует о повышении
активности корковых процессов. Противо-

положную динамику мы наблюдали при вос-
приятии только видеоконтента – снижение
частоты альфа-ритма после сессии и сниже-
ние частоты бета-1-ритма в середине экспе-
римента. Снижение частоты при просмотре
видео может говорить о снижении активно-
сти структур мозга, что скорее всего сопро-
вождалось развитием скуки и снижением то-
нуса. Интересно, что во время восприятия
видео со звуком снижалась частота бета-1 и
повышалась частота бета-2–ритмов.

Анализ ответов испытуемых после прове-
дения экспериментов показал, что весь ме-
диаматериал вызывал как положительные,
так и отрицательные эмоции вне зависимо-
сти от модальности, кроме того, зачастую ис-
пытуемые указывали на возникновение и
“радости”, и “раздражения” в одном экспе-
рименте.

Интересно, что после восприятия только
аудио или только видеоконтента участники
эксперимента отмечали только три вида эмо-
ций: “радость”, “удовольствие” или “раздра-
жение”, тогда как сессия “видео+звук” вы-
звала намного более разнообразную палитру
более сложных эмоций, таких как “восторг”,
“возмущение”, “ликование” и “недоволь-
ство”, помимо упомянутых выше. То есть
именно полное восприятие и визуальной, и
акустической информации вызывали у участ-
ников эксперимента многообразие пережи-
ваний и чувств (Шадриков, 2002).

По результатам субъективной оценки каж-
дого участника произошло разделение на тех,
кому было сложнее во время сессии с одним
звуком (среди них было 6 “кинестетиков” и
5 “визуалов”), и тех, кто испытывал бóльший
дискомфорт во время сессии с одним только
видео (среди них 2 “аудиала”, 4 “визуала” и
2 “кинестетика”). Достаточно логично вы-
глядит то, что двум “аудиалам” было сложнее
во время сессии, где отсутствовал звуковой
канал. “Кинестетикам” по натуре достаточно
сложно находиться неподвижно в одной и
той же позе, поэтому эксперимент с реги-
страцией ЭЭГ для них должен был быть сам
по себе дискомфортным вне зависимости от
стимульного материала, хотя такого вопроса
и не задавали. Интересно, что среди тех
участников, которые отметили бóльший дис-
комфорт в эксперименте только с видео, бы-
ли 4 “визуала”, которые предпочитают зри-
тельный информационный канал. Можно
предположить, что в эксперименте “звук”
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“визуалам” было проще дополнить картину
при восприятии одного звука, домысливая
обстановку и персонажей, а видеоряд мог вы-
звать негативные эмоции.

Анализ изменения конечного фрагмента
сессии по сравнению с началом показал зна-
чимые изменения только после разделения
испытуемых на две группы по результатам от-
ветов о наиболее сложной по субъективным
ощущениям сессии. У 11 испытуемых, для ко-
торых наиболее тяжелой показалась сессия
только со звуком, в конце этой сессии значи-
тельно повышается мощность тета- и бета-
ритмов при сопровождении небольшого по-
вышения альфа-активности. При этом в кон-
це сессии “звук” изменений спектральной
мощности не наблюдается. Как уже было
сказано, одновременное повышение тета-,
альфа- и бета-ритмов может свидетельство-
вать о развитии монотонии, при этом на фоне
общего торможения коры возникает повы-
шение активности определенных структур,
связанных с волевым поддержанием уровня
внимания и процессами памяти (Лебедева,
Каримова, 2014; Кирой, Асланян, 2005, 2006),
что сопровождается эмоциональным напря-
жением, о котором свидетельствовали потом
участники эксперимента.

Испытуемые, которым субъективно труд-
нее было во время эксперимента с просмот-
ром видео без звука, продемонстрировали
значительное повышение тета- и альфа-ак-
тивности в конце данной сессии, в отличие от
двух других. Таким образом, можно говорить
о развитии разлитого торможения, снижении
уровня внимания и интереса участников, ко-
торые сообщили о наибольших трудностях в
этом эксперименте, а также о включении де-
фолтной системы мозга во время пассивного
бодрствования (Raichle, 2015).

Результаты данного пилотного исследова-
ния свидетельствуют, прежде всего, о том,
что прослушивание аудиоконтента на самом
деле требует значительного ресурса когни-
тивной деятельности, включения внимания,
концентрации на аудиопотоке, использова-
ния воображения для анализа контента без
использования дополняющего видеопотока.
Возможно также, что отсутствие видеоканала
требовало обращения к внутреннему контек-
сту своего опыта для дополнения картины и
анализа воспринимаемой информации. Сес-
сия с одним видеоконтентом также вызывала
дискомфорт, но продолжительное восприя-

тие сопровождалось постепенным снижени-
ем внимания и интереса, развитием общего
торможения корковых процессов, возмож-
ным включением работы дефолтной системы
мозга (Raichle, 2015), что можно объяснить
развитием монотонии и отсутствием основ-
ного информационного потока – речи. При
этом только восприятие видео со звуковым
сопровождением было наиболее приятным и
комфортным для участников, а также вызы-
вало намного более широкий и разнообраз-
ный круг эмоциональных реакций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Различные показатели ЭЭГ в разных про-
бах продемонстрировали достаточно согла-
сованную картину восприятия медиаконтен-
та различной модальности. Именно звуковой
канал являлся основным информационным
каналом медиаконтента, при этом отсутствие
визуального сопровождения вызывало до-
полнительный дискомфорт при восприятии
и анализе. Восприятие одного звукового
канала вызвало наибольшую активацию ко-
ры, при этом обработка, анализ и запомина-
ние информации с использованием только
аудиоканала требовали усиления внимания,
вызывали больший эмоциональный ответ,
подключение дополнительных ресурсов (по-
вышение тета- и бета-ритмов). Просмотр
только видеоконтента без звукового сопро-
вождения и речи сопровождался постепен-
ным снижением уровня внимания и интере-
са, развитием общего торможения коры, и
скорее воспринимался как фон для спокой-
ного бодрствования. Наиболее комфортной
для испытуемых была сессия с восприятием
видео и звукового сигнала вместе. При этом
участники отмечали большое разнообразие
эмоциональных реакций, поддерживался до-
статочный уровень активности, наблюдались
эмоциональные реакции интереса, но не тре-
бовалось привлечения дополнительных ре-
сурсов. Психофизиологические тесты при
этом оказались нечувствительными в задаче
обнаружения различий функционального со-
стояния после восприятия медиаконтента
разной модальности.

Выражаем благодарность сотрудникам и
студентам кафедры прикладной и эксперимен-
тальной лингвистики МГЛУ за участие и со-
трудничество при проведении исследования.
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COMPREHENSIVE STUDY OF THE FUNCTIONAL STATE CHANGES
WHEN PERCEIVING MEDIA CONTENT OF DIFFERENT MODALITY

N. N. Lebedevaa, E. D. Karimovaa,#, V. V. Potapovb, and R. K. Potapovac

a Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow, Russia
b Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
c Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia

#e-mail: e.d.karimova@gmail.com

Modern society spends a huge amount of time absorbing various types of information – media con-
tent that uses mainly visual and audio channels. Regular perception of media, often in parallel with
other activities, can create additional emotional stress and overload the brain with information flow.
The purpose of this study was to identify what neurophysiological and psychophysiological changes
in functional state occur when media content of different modalities is perceived (including video,
audio, and video with sound), and what type of media requires the greatest cognitive resource.
The study involved 19 healthy subjects. 3 experiments were performed on different days with par-
ticipation of each subject (“sound”, “video”, “video+sound”), the order of experiments was
ranked. Before and after the sessions, sensory-motor reaction tests were performed; EEG was re-
corded before, after and during the sessions.
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Analysis of results showed that only the EEG indicators revealed significant differences between
stimuli sessions. The greatest cognitive stress was observed in the experiments with audio content:
the power of alpha and beta2 rhythms decreased after the session, the peak frequency of alpha and
beta rhythms increased; the power of theta and beta rhythms increased during the session. The per-
ception of video without sound did not cause significant interest and attention: the alpha rhythm
power at rest increased after the sessions and the peak frequency values decreased. The experiments
with perception of video with sound showed moderate interest and attention: increase of the theta
and beta rhythms power after the sessions, and increase of the beta rhythms power in the middle of
the sessions. Obtained results suggest, that the most resource-intensive was the perception of audio
content without video.

Keywords: media, EEG, HRV, sensorimotor reactions, functional state
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