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Первый Национальный конгресс по когнитивным исследованиям, искусственному 
интеллекту и нейроинформатике. Девятая международная конференция по когнитив-
ной науке: Сборник научных трудов. В двух частях. Ч. 1. 10–16 октября 2020 г., Москва, 
Россия / Отв. ред. В.Л. Ушаков, И.И. Русак, В.В. Климов, П.М. Балабан. М.: НИЯУ МИФИ, 
2021. – 866 с. 
 

I Национальный конгресс по когнитивным исследованиям, искусственному интеллекту и 
нейроинформатике, проходивший в 2020 г. под эгидой Российской академии наук, объеди-
нил четыре конференции: 

 Восемнадцатую национальную конференцию по искусственному интеллекту 
с международным участием, 

 IX Международную конференцию по когнитивной науке, 
 XXII Международную научно-техническую конференцию «Нейроинформатика-

2020», 
 Конференцию Российского физиологического общества им. И.П. Павлова. 
Национальный конгресс впервые объединил на одной площадке Российскую ассоциа-

цию искусственного интеллекта (РАИИ), Межрегиональную ассоциацию когнитивных ис-
следований (МАКИ), Российскую ассоциацию нейроинформатики (РАСНИ) и Российское 
физиологическое общество им. И.П. Павлова (РФО). Данный сборник научных трудов со-
держит материалы докладов, включенных в объединенную программу IX Международной 
конференции по когнитивной науке и конференции Российского физиологического обще-
ства им. И.П. Павлова, проходивших 10–16 октября 2020 г. в онлайн-формате. Темы заседа-
ний были посвящены обсуждению физиологических основ нейрокогнитивных процессов, 
изучению структуры и особенностей познавательных процессов, их биологической и соци-
альной детерминированности, моделированию когнитивных функций в системах искус-
ственного интеллекта, разработке философских и методологических аспектов когнитивной 
науки. Программа конференции включала серию специализированных воркшопов и симпо-
зиумов, посвященных таким актуальным темам, как возрастные особенности когнитивного 
развития, восприятию и порождению речи, психо- и нейролингвистическим исследованиям 
билингвизма, исследованию когнитивных процессов при разных уровнях сознания, нейро-
математике и теоретической физике мозга, перспективным исследованиям в области нейро-
когнитивных наук и др. Видеозаписи всех опубликованных в настоящем сборнике докладов 
можно найти на сайте конгресса https://caics.ru/. В электронном виде эти материалы пред-
ставлены на сайте конгресса, а также на сайте Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация когнитивных исследований» (МАКИ, www.cogsci.ru). 
      Организаторы конгресса благодарят НИЯУ МИФИ за помощь в издании научных трудов. 
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чика ускорения (G-sensor), поддержка OpenGL ES 3.2 и выше, устройства 
вывода видео- и аудиопотока. 

Перспективы исследования: представленный VR/AR-тренажер может 
явиться прототипом создания имитирующей экосреды для развития навы-
ков в других высококогнитивных профессиональных сферах деятельно-
сти, требующих помимо прочего взаимодействия с когнитивными агента-
ми. 
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Речь является наибольшей проблемой – по данным Росстат на данный момент 

58% детей России имеют логопедические проблемы. Трудность обращения с голо-
совым аппаратом, как следствие, ослабляет и внимание к звуку. В данном нейро-
физиологическом исследовании показано, что в ходе работы по методике Огород-
нова Д.Е., у испытуемых повышается внимание к звукам разной длительности, что 
приводит к увеличению потенциалов, связанных с событием (слуховые ПСС) на 
окончание длинного релевантного звукового стимула. Кроме того, это изменение 
положительно коррелирует с количеством занятий испытуемых. Что, как мы счи-
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таем, выявляет те изменения слуховых ПСС, которые связаны с занятиями по ме-
тодике КМПВ. 

 
Введение. Восприятие (переживание) звука – нейрофизиологический 

процесс, связанный больше с вокальной деятельностью, чем со слухом, 
так как здесь имеет место переживание, связанное с работой голосового 
аппарата (Теплов, 1947), всегда реагирующего на звук, отражая соответ-
ствующую реакцию нервной системы (Юссон, 1974). Внимание к звуку 
зависит от навыка владения своим голосовым аппаратом, как к опыту об-
ращения со звуком. Обучение пению хотя бы одного звука автоматически 
приводит и к увеличению внимания к нему. Занимаясь по Методике Ком-
плексного Музыкально-Певческого Воспитания (КМПВ), описанной в 
работе Д. Е. Огороднова 1981, каждый ребёнок может научиться чисто и 
красиво петь через овладение своим голосовым аппаратом. Это достига-
ется благодаря координации голосового аппарата с движениями рук и 
артикуляцией учащегося, что даёт голосовому аппарату старт новых, бо-
лее тонких движений, способствующих его морфологическим изменени-
ям, новым двигательным программам (звуковому мышлению), что в сум-
ме сказывается на изменении восприятия звуковой информации. Задания 
в данной методике выражены графически (рис. 1.2А), что, подключая зре-
ние, помогает лучше фокусировать внимание на задании. Методика даёт 
результаты уже более 60 лет.  

Методы. В период 2019-2020 гг. на базе ГБУЗ «Комарово» нами про-
водилась работа по исследованию мозговых коррелят у двух групп, одна 
из которых занималась по методике КМПВ (33 человека, из них 21 маль-
чик, средний возраст 9.2 лет, ± 1.5), другая (контрольная, 30 человек, из 
них 17 мальчиков, средний возраст 9 лет, ± 1.2) занималась по обычной 
программе санатория. Запись ЭЭГ для обеих групп проводилась дважды, 
до и после курса занятий. Регистрация ЭЭГ производилась с помощью 19-
канального цифрового электроэнцефалографа «Мицар». В ходе регистра-
ции ЭЭГ использовался звуковой oddball тест, состоящий из длинных (400 
мс) и коротких (100 мс) звуков (стимулов) разных частот (рис. 1.2Б). Ис-
пытуемый должен как можно быстрее нажимать кнопку после длинного 
звука и не нажимать после короткого. Потенциалы, связанные с событием 
(ПСС) рассчитывали стандартным способом (Кропотов Ю.Д., 2010). Для 
определения локализаций и получения трехмерных изображений предпо-
лагаемых источников генерации ПСС был использован метод томографии 
низкого разрешения sLORETA, описанный в работе PascualMarqui, 2002.  

Результаты. В ходе исследования обнаружены изменения в ПСС во 
время начала и окончания предъявляемого длинного сигнала (рис. 1.1А), 
где показано, что ПСС снова активизируется к концу длинного звука. Для 
группы, занимавшейся по методике КМПВ, рис. 1.1А(а), эти изменения 
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оказались статистически значимыми (по MANOVA), для средних значе-
ний ПСС на длинный звуковой стимул от 240 до 400 мс, F(2, 63)=3.66, 
p<0.03! Для контрольной группы, рис. 1.1А(б), это различие статистиче-
ски незначимо (p<0.72). Найдена статистически значимая положительная 
корреляция ПСС и периода времени, в течение которого проводились за-
нятия по КМПВ, r = 0.44, p<0.02 (рис. 1.1Б), для ПСС в отведении P3 (по 
международной системе 10-20). 

 

Рис. 1. 1) Сравнительный анализ прибавки ПСС (изменение выделено жёлтым) на 
предъявление длинного звука для групп, обучавшихся по методике КМПВ (1А, а) 
и контрольной группы (1А, б). 1Б. Скатерограмма корреляции прироста ПСС и 
затраченного времени на занятия. 2) Схема-алгоритм постановки голоса (2А) и 
схема дизайна звукового теста (2Б) 

 
Выводы и обсуждение. В ходе анализа результатов эксперимента вы-

явлено, что увеличение значения ПСС, как реакция на начало длинного 
стимула (компонент P100) наблюдается у обеих групп испытуемых, а уве-
личение ПСС в отведении P3 (как дополнительная прибавка) только у 
группы испытуемых, занимавшихся по методике КМПВ. У контрольной 
группы увеличение P100 не наблюдается. Что, как мы считаем, выявляет 
те изменения ПСС, которые связаны с занятиями по методике КМПВ. 
Найденные изменения ПСС локализованы только в левом полушарии для 
обеих групп (мы полагаем, что выравнивалась межполушарная эмоцио-
нальная асимметрия (Davidson R. and Kenneth H. 1995). На рис. 1.1Б пока-
зано, что это изменение значимо коррелирует с количеством занятий уча-
щихся по методике КМПВ.  
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Социальный интеллект и навыки межкультурного взаимодействия 

прочно вошли в перечень универсальных компетенций. И социальный, и 
культурный интеллект – два неакадемических интеллекта – представляют 
собой результат реализации интеллектуальных способностей человека в 
разных сферах деятельности и поведения. Тем самым, можно определить 
проблемное поле исследования: что общего в социальном и культурном 
интеллекте, в чем их кардинальные различия, накладывает ли отпечаток 
профессия на их инвариантные характеристики? 

Понятие культурного интеллекта введено К. Эрли и С. Ангом, под ко-
торым они понимают способность личности эффективно адаптироваться к 
новой культурной среде (Earley, Ang 2003). Теоретическим основанием 
концепции культурного интеллекта названных выше авторов послужила 
триархическая структура интеллекта Р. Стернберга. Необходимо также 
указать на влияние теорий социального (и отчасти эмоционального) ин-
теллекта и метакогнитивизма. 

На наш взгляд, теории культурного интеллекта в гносеологическом и 
онтологическом планах исследования повторят (и уже повторяют) судьбу 
других неакадемических интеллектов. Речь идет об отказе от известных 
постулатов Ч. Спирмена (интеллект не зависит и не включает в себя дру-
гие, неинтеллектуальные качества) и обращении к положениям 
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