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Представлен обзор данных научной литературы об отражении социальных отношений и взаимодей-
ствий между людьми в различных контекстах в изменениях соматовегетативных показателей. Продемон-
стрировано, что электрокожное сопротивление, электродермальные реакции, вариабельность сердечного 
ритма и дыхания являются физиологическими индикаторами специфики социальных отношений  и взаи-
модействий индивидуумов. Изменения этих показателей в различных социальных контекстах могут от-
ражать способность людей к эмпатии, просоциальным отношениям, коррелируют с успешностью коо-
перативной и конкурентной деятельности, а также с психологическими характеристиками социального 
поведения. Представлены результаты исследований, в которых выявлена синхронизация соматовегетатив-
ных изменений у взаимодействующих индивидов, например матери и ребенка, психотерапевта и пациен-
та, у людей при кооперативной деятельности или совместных просмотрах фильмов. В ряде приведенных 
работ отмечаются гендерные и возрастные отличия в изменениях соматовегетативных показателей в ответ 
на социально-значимые факторы, которые объяснимы с точки зрения теории социально-эмоциональной 
селективности. Приведены данные о взаимосвязях между психологическими характеристиками, уровнем 
социальной тревожности людей и профилями вегетативных изменений, различающихся преобладанием 
активности парасимпатической или симпатической систем, с  возможным наследованием таких особен-
ностей. Рассмотрены исследования, демонстрирующие, что ведущую роль во включении вегетативных 
компонентов в систему социального поведения людей играют  парасимпатический контур регуляции и кор-
ково-подкорковые структуры головного мозга, особенно префронтальные области коры, цингулярная кора, 
амигдала и др. Актуальность изучения физиологических основ социальных отношений обосновывается, с 
одной стороны, значительным влиянием социальных факторов на психосоматическое здоровье человека, а 
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с другой – необходимостью повышения эффективности командной деятельности, улучшения совместного 
группового обучения  и семейного климата.

Ключевые слова: социальное взаимодействие, вегетативная нервная система, кардиоритм, вариа-
бельность сердечной деятельности, электродермальная реакция.

Исследование психологических, поведен-
ческих, соматовегетативных и нейрофизио-
логических механизмов совместной деятель-
ности и социальных взаимоотношений людей 
является актуальным направлением физио-
логии высшей нервной деятельности, кото-
рое в настоящее время сформировалось в от-
дельную область исследований, называемую 
нейросоциоэтологией. Результаты многочис-
ленных научных исследований социальных 
взаимоотношений и группового поведения у 
животных и человека позволяют говорить о 
наличии сложных, многосторонних внутри-
групповых взаимосвязей, касающихся орга-
низации различных форм социального пове-
дения: эмпатии и альтруизма, аффилиации и 
просоциальности, доминантности и иерархии, 
конкуренции и кооперации. Эти взаимоотно-
шения обеспечивают лучшую приспособляе-
мость социально организованных популяций 
животных и общностей людей к изменяю-
щимся условиям окружающей среды [1].

Исследования в области эволюционной ан-
тропологии демонстрируют, что один из основ-
ных факторов эволюции человеческого вида – 
это способность человеческих сообществ к со-
циальным взаимодействиям и сотрудничеству 
[2, 3]. Предполагается, что для людей поиск 
и формирование социальных связей является 
неотъемлемой потребностью, независимо от 
стадии развития и культуры [4]. Большинство 
людей проводят значительное количество вре-
мени в общении и взаимодействиях с другими 
людьми, поскольку быть членом различных 
групп на протяжении всей жизни – это один из 
основных аспектов жизни.

Социальная несогласованность не только 
негативно влияет на психоэмоциональное со-
стояние человека, но может способствовать 

развитию патофизиологических процессов, 
приводящих к ухудшению его здоровья. По-
этому социальное благополучие и положитель-
ные взаимоотношения должны быть одним из 
приоритетов общественного здравоохранения. 
Роль социальных связей в поддержании психо-
соматического здоровья человека многократно 
подтверждена, в частности в работе J.J. Lynch, 
который показал, что одиночество само по себе 
является фактором риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, даже бóльшим, чем 
недостаток физической активности, курение, 
чрезмерное потребление алкоголя и ожирение, 
вместе взятые [5]. Многочисленными исследо-
ваниями установлено, что лица, испытываю-
щие социальные и культурные изменения, жи-
вущие в условиях социальной нестабильности, 
дезорганизации или изоляции, подвергаются 
повышенному риску приобретения различных 
заболеваний [6–8].

Метаанализ социальных отношений под-
тверждает, что, при существующем риске 
смертности от соматических заболеваний, у 
людей со здоровыми социальными отношения-
ми на 50 % возрастает вероятность выживания 
[9]. В многочисленных исследованиях различ-
ных групп населения, независимо от географии 
или культуры, обнаружено, что при наличии 
тесных и значимых социальных отношений у 
людей снижаются риски смертности, подвер-
женности хроническим и инфекционным забо-
леваниям, улучшаются исходы беременности и 
родов [10, 11].

В связи с вышеперечисленным все больший 
интерес вызывает изучение биологических 
маркеров, отражающих различный характер 
социальных взаимоотношений, а также особен-
ности и способности людей к взаимодействиям 
в различных человеческих общностях, начиная 
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с отношений в семье, группах учебных заве-
дений и профессиональных коллективах. Эти 
особенности могут лежать в основе эффектив-
ности социальных взаимодействий человека и 
влиять на его психосоматическое здоровье. 

Наиболее информативными показателями 
изменений психоэмоционального состояния 
людей при целенаправленном поведении в 
различных социальных контекстах являются 
параметры, отражающие характер активности 
различных регуляторных звеньев вегетативной 
нервной системы (ВНС). Удобными в экспери-
ментальном плане, неинвазивными, а в послед-
нее время и мобильными являются такие мето-
ды исследования, как регистрация у человека 
показателей вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР), артериального давления, дыхания, 
моргания и мимики, кожно-гальванической и 
электродермальной реакций. Эти показатели 
позволяют устанавливать знак эмоционального 
состояния, характер активности соматовегета-
тивных компонентов при социальных взаимо-
отношениях и выявлять индивидуальные раз-
личия в отношении испытуемых к социально 
значимым стимулам [12–14].

Показано, что для людей, рядом с которы-
ми находился их партнер или которые просто 
представляли партнера в уме, была характерна 
более низкая реактивность систолического и 
диастолического давления в условиях холода 
по сравнению с группой контроля. Более того, 
у людей, рядом с которыми находился их пар-
тнер, был выше порог болевой чувствительно-
сти к воздействию холодового стресса [15].

В.И. Миргородским с соавторами [16] по-
казано наличие статистически значимой меж-
субъектной корреляции фазических электро-
дермальных реакций, регистрируемых при 
совместных (парных) просмотрах видеофиль-
мов. Отмеченные закономерности позволили 
авторам выделять группы лиц со схожим типом 
восприятия социально значимой информации, 
а также на этом основании подбирать партне-
ров для успешной совместной деятельности. 

В исследованиях с использованием соци-
ально-экономической игры «Ультиматум» [17], 

в которой люди часто отвергают несправедли-
вые финансовые предложения партнеров, даже 
если это приводит к личной финансовой потере 
для ответчика и влияет на процессы принятия 
экономических решений, была показана взаи-
мосвязь между особенностями поведения от-
вержения несправедливых предложений и из-
менениями электрокожной активности, а также 
показателями ВСР [18]. Обнаружено, что у ис-
пытуемых с более точной интероцепцией (на 
основании определения ритма собственных 
сердцебиений) были более выраженными элек-
трокожные реакции при отклонении финансо-
вых предложений в игре «Ультиматум». Кроме 
того, показано, что более высокие показатели 
ВСР  в покое у испытуемых могли быть про-
гностическими признаками снижения часто-
ты отвержения несправедливых предложений 
оппонента в этой игре. Полученные данные, 
как считают авторы, могут подтверждать пред-
положения о значимой роли интероцептивной 
обратной связи от физиологических изменений 
в организме, которая является важным компо-
нентом в модуляции эмоциональных состоя-
ний человека и даже может влиять на процессы 
принятия решений [19, 20].

Показано, что предпочтение к сотрудни-
честву при кооперативном поведении было 
более выражено у мужчин с высоким уров-
нем мощности высокочастотного (HF – high 
frequency) диапазона спектра ВСР по срав-
нению с испытуемыми с низкой мощностью  
HF-диапазона [21].

Во время социальных взаимодействий люди 
быстро оценивают уровень надежности других 
на основе индивидуальной характеристики их 
лиц. Выявлено, что у испытуемых с высокими 
показателями ВСР запоминание лиц, вызываю-
щих недоверие, было точнее, чем вызывающих 
доверие [22]. Также было показано [23], что 
межличностные различия в мощности высоко-
частотного (HF) диапазона спектра ВСР связа-
ны с различиями испытуемых в способности к 
идентификации психических состояний дру-
гих. Участники с высокими значениями ВСР 
были более точными в идентификации поло-
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жительных (но не отрицательных) состояний, 
чем лица с низкими спектральными мощностя-
ми HF-диапазона ВСР. Таким образом, авторы 
делают заключение о том, что лица с высоким 
значением спектральной мощности ВСР в HF-
диапазоне могут быть более чувствительными 
к позитивным состояниям других, что может 
повысить вероятность обнаружения ими сигна-
лов, которые поощряют контакты и социальное 
поведение сближения. Межличностные разли-
чия в идентификации психического состояния 
других лиц могут, таким образом, объяснить, 
почему люди с высокой спектральной мощно-
стью HF-диапазона ВСР более успешны в ини-
циировании и поддержании социальных отно-
шений, чем люди с низким уровнем мощности 
HF-диапазона.

В исследованиях с использованием ретро-
спективных самоотчетов испытуемых было 
показано, что исходная респираторная синусо-
вая аритмия (РСА), которая прямо отражается 
в мощности HF-диапазона ВСР, положительно 
взаимосвязана с психологическими характери-
стиками вовлеченности (контроль ситуации, 
контроль реагирования, позитивные самоин-
струкции, социальная поддержка) и аспектами 
социального благополучия [24]. Затем в тече-
ние 28 дней у испытуемых регистрировали кар-
диоритм в покое (1 мин). Согласно результатам 
исследований, более высокие уровни РСА кор-
релировали с более широким использованием 
этими испытуемыми социально адаптивных 
стратегий для регулирования негативных эмо-
ций и с менее выраженным поведением избе-
гания межличностного общения. Кроме того, 
РСА была выше у участников, которые не со-
общали об эпизодах гнева при возникновении 
негативных эмоций. 

Эти факты подтверждены и следующим ис-
следованием, в котором изучалась взаимосвязь 
мощности HF-диапазона спектра 5-минутных 
записей ВСР в покое с показателями шкалы 
регуляции эмоций, включая тревожность, ру-
минацию и др. [25]. Была выявлена отрица-
тельная корреляционная взаимосвязь между 
значениями мощности спектра в HF-диапазоне 

и психологическими характеристиками, свиде-
тельствующими о сложностях, испытываемых 
в сфере эмоциональной регуляции и контроля 
импульсивности.

Спектральная мощность HF-диапазона 
ВСР в состоянии покоя также положительно и 
линейно была взаимосвязана с уровнем сотруд-
ничества испытуемых во время игры «Ястребы 
и голуби», но только в более сложных услови-
ях – тогда, когда последствия взаимного «де-
зертирства» наказывались в большей степени, 
по сравнению с умеренным «наказанием» [26].

Способность организма к изменению ав-
тономной регуляции во время диадических 
взаимодействий и в условиях стрессовой или 
напряженной социальной обстановки описыва-
ется как автономная вариативность (flexibility), 
связанная с повышенным тонусом блуждаю-
щего нерва и включающая в себя адаптивные 
изменения уровня возбуждения, внимания, ча-
стоты дыхания и сердечных сокращений [27]. 
Показано, что высокая вариативность сомато-
вегетативных показателей ассоциируется с бо-
лее высокими способностями к социальному 
взаимодействию в диадах и более эффектив-
ной регуляцией ответа на стресс, вызванный 
совместным решением сложных социальных 
задач [28].

Взаимодействие субъектов при выполне-
нии заданий в диадах и заданий, вызывающих 
реакцию стресса, приводит к значительному 
снижению ВСР. При этом сильное влияние на 
показатели ВСР оказывает различный соци-
альный контекст. Так, при выполнении в диа-
дах «отрицательных» заданий, вызывающих 
негативные эмоции или стресс (например, за-
дания, в которых между испытуемыми возни-
кают разногласия), ВСР снижалась, в то время 
как в заданиях, вызывающих положительные 
эмоции у участников (например, задания, вы-
полняемые супругами и подразумевающие до-
стижение цели посредством согласия), а также 
в нейтральных заданиях, не вызывающих опре-
деленных эмоций (например, обсуждение тем 
с нейтральным контекстом),  показатели ВСР 
изменялись незначительно [27]. У мужчин и 
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женщин изменения ВСР во время социальных 
взаимодействий в этом исследовании были од-
нонаправленными. 

Показано, что степень реактивности по по-
казателям ВСР при социальных взаимодействи-
ях меняется с возрастом. Люди в возрасте от 12 
до 19 лет демонстрируют значительное сниже-
ние ВСР при социальных взаимодействиях, а у 
людей старше 30 лет этот показатель изменяет-
ся меньше. С возрастом, а именно при переходе 
от 20-летнего возраста к 30-летнему и старше, 
снижается автономная восприимчивость к со-
циальному взаимодействию отрицательного 
характера, что может отражать более высокую 
эффективность в выборе стратегии адаптации 
исходя из предыдущего опыта социальных вза-
имодействий у более взрослых индивидуумов 
[29, 30]. Возрастное снижение аффективных 
и сердечно-сосудистых реакций на межлич-
ностные конфликты объясняется теорией со-
циоэмоциональной селективности [31]. Про-
демонстрировано, что по мере старения людей 
и уменьшения их временных горизонтов они 
все больше отдают предпочтение целям, свя-
занным с их эмоциональной сферой. Поэтому 
с возрастом люди уделяют больше внимания 
регулированию эмоций, достижению социаль-
ной гармонии и участию в стратегиях, которые 
приводят к более позитивному социальному 
опыту, минимизируя негативные эмоции [32].

Результаты исследований G.A. Alvares под-
тверждают, что социальные тревожные рас-
стройства сопровождаются сниженной ВСР 
[33]. По сравнению с контролем, у испытуемых 
женщин, имеющих высокие уровни социаль-
ной тревожности, и пациентов, принимающих 
психотропные препараты, выявлено значитель-
ное снижение показателей вариабельности кар-
диоритма. Кроме того, в клинической группе 
наблюдается достоверная взаимосвязь между 
низкой ВСР и повышенной социальной тре-
вожностью, психологическими расстройства-
ми и употреблением алкоголя.  

ВСР может быть даже потенциальным эндо-
фенотипическим признаком социальной тре-
вожности. Исследование семей в двух поко-

лениях позволило убедительно показать, что 
вариабельность кардиоритма по показателю 
среднеквадратичных разностей RR-интервалов 
(RMSSD) в течение первой фазы покоя и вос-
становления, а также спектральная мощность 
HF-диапазона ВСР на всех этапах тестирова-
ний были наследуемыми [34].

Показано, что при стрессовом состоянии 
присутствие незнакомца приводит к повышен-
ной реактивности сердечно-сосудистой систе-
мы, в то время как наличие друга может умень-
шить его [35]. 

Исследования вегетативной синхронизации 
установили, что когерентность физиологиче-
ских показателей может выявить особенности 
и качество взаимодействий между людьми. На-
пример, синхронизация электрокожных пока-
зателей была связана с аффективным обменом 
пар [36], качеством социальных взаимодей-
ствий [37, 38], а также с диадическим игровым 
опытом [39]. Что еще более важно, синхрони-
зация физиологических показателей рассма-
тривается как ключевой маркер социальной 
вовлеченности субъектов взаимодействия [40]. 

Анализ синхронизации вегетативных по-
казателей применяется для оценки качества 
взаимодействий между матерью и младенцем 
с самого раннего возраста. Например, в иссле-
довании J. Ham and Е. Tronick [41] показаны 
синхронные изменения проводимости кожи в 
их корреляции с поведенческим репертуаром 
взаимодействия матери с ребенком. Дыхатель-
ная синусовая аритмия кардиоритма также мо-
жет отражать степень сложности диадических 
взаимодействий между родителем и ребенком 
в семьях, где имело место жестокое обраще-
ние [42].

В исследовании C.D. Marci et al. [43] мо-
дуляция проводимости кожи рассматривалась 
как потенциальный маркер эмпатии между 
пациентом и психотерапевтом. Результаты по-
казали, что у клиентов и терапевтов были зна-
чительно более положительные социально-
эмоциональные реакции в периоды высокой 
согласованности вегетативных показателей. 
Систематический обзор на тему межсубъект-
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ных физиологических синхронных изменений 
в клинической психотерапевтической практике 
осуществлен J.R. Kleinbub [44].

В работе Y. Golland et al. проводились непре-
рывные измерения физиологических показате-
лей активности автономных систем регуляции 
(ЭКГ, электродермальная активность и дыха-
ние) параллельно с анализом эмоциональных 
реакций пар участников при совместных про-
смотрах фильмов. Установлено, что изменения 
соматовегетативных показателей участников, в 
частности частота сердечных сокращений (ЧСС) 
и электрокожная реакция, синхронизировались, 
а степень такой синхронизации коррелировала 
со схожестью их эмоциональных реакций [45].

Исследователями I. Konvalinka et al. [46] 
показано, что физиологическая синхронность 
опосредуется также социальной информаци-
ей в дополнение к синхронному поведению. 
Фактически, авторами работы была измерена 
когерентность сердечного ритма во время со-
циального ритуала, и было обнаружено, что 
синхронизированность вегетативных показате-
лей варьировала в зависимости от эмоциональ-
ной близости людей.

M. Balconi and A. Bortolotti были проанали-
зированы изменения вегетативных показателей 
во время выполнения совместных просоциаль-
ных задач [47]. Испытуемым показывали раз-
личные типы межличностных сцен (сотрудни-
чество, отсутствие сотрудничества, конфликт 
и безразличие) и параллельно регистрирова-
ли кардиоритм, реакцию проводимости кожи, 
электромиограммы лицевых мышц. Обнару-
жены повышенная «положительная» мимика 
и более высокая вегетативная активность при 
кооперативных состояниях, увеличенная «от-
рицательная» мимическая экспрессия и более 
высокое возбуждение ВНС по показателям 
кожной проводимости и частоте кардиоритма в 
конфликтных условиях, и наоборот, снижение 
эмоциональной вовлеченности в ответ на неко-
оперативные сцены с более низкими значения-
ми проводимости кожи и ЧСС.

В работе с использованием методов гипер-
сканирования (синхронной регистрации ЧСС, 

кожной проводимости и электродермальных 
реакций) [48] были проанализированы динами-
ческие изменения показателей активности ВНС 
у ранее незнакомых друг с другом испытуемых 
в диадах на разных этапах совместной игровой 
деятельности. Было выявлено, что на первой 
стадии становления сотрудничества возникало 
общее усиление процессов возбуждения ВНС, 
вероятно, обусловленное значительной когни-
тивной и эмоциональной нагрузкой. Во второй 
части тестирования, которое сопровождалось 
усилением социальных взаимодействий за счет 
положительных обратных связей, возникала 
межсубъектная синхронизация электрокожных 
показателей, что может свидетельствовать о 
росте автономных вегетативных взаимосвязей 
между испытуемыми.

На основании данных большого числа ис-
следований, многие авторы приходят к заклю-
чению, что ВСР является репрезентативным и 
довольно точным биомаркером, позволяющим 
разделять положительный и отрицательный со-
циальные контексты. 

Колебания ВСР в ритме РСА, отражающи-
еся в спектральной мощности HF-диапазона, 
регулируются преимущественно блуждающим 
нервом и являются мерой изменений сердечно-
го ритма, обусловленных парасимпатическими 
влияниями [49]. При стрессе происходит сни-
жение активности волокон блуждающего нерва 
и активация адренокортикальной системы, что 
может приводить к ослаблению эффективно-
сти социальных взаимодействий. 

Считается, что деятельность блуждающего 
нерва поддерживает просоциальное поведе-
ние посредством физиологической регуляции 
систем, которые позволяют выражать эмоци-
ональные состояния и эмпатию для психиче-
ского и эмоционального восприятия других 
людей, для регулирования собственных пере-
живаний и закрепления опыта положительных 
эмоций. S.W. Porges [50] предложил полива-
гусную теорию, в которой он вводит понятие 
системы социального вовлечения (ССВ). Ав-
тор определяет ССВ как комплекс систем ана-
томических и физиологических связей между 
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регуляцией сердца, опосредованной актив-
ностью определенных волокон вентрально-
го вагуса, и парасимпатическим контролем 
поперечнополосатых мышц лица, среднего 
уха, и гортанно-глоточных мышц, играющих 
важную роль в формировании собственного 
эффекторного ответа посредством вокали-
зации и создания определенного выражения 
лица для понимания социальных сигналов 
другими субъектами взаимодействий.  Данная 
теория также утверждает, что стимуляция и 
активация соматомоторных компонентов мо-
жет вовлекаться в регуляцию висцеральных 
компонентов ССВ, а также делает акцент на 
двусторонней связи между физиологической 
регуляцией и поведением социального вовле-
чения. Многие ученые поддерживают эту те-
орию и делают вывод о том, что социальное 
взаимодействие может оказывать влияние на 
автономную регуляцию и в результате этого 
усиливать стратегии, связанные с социальным 
вовлечением, или препятствовать им в зависи-
мости от того, какие висцеральные системы и 
состояния активированы.

Однако A. Kogan et al. показано [51], что 
чрезмерные уровни вагусной активности мо-
гут нанести ущерб просоциальности. В ис-
следовании этих ученых показаны квадратич-
ные взаимосвязи индивидуальных различий 
вагусной активности с просоциальными чер-
тами, просоциальными эмоциями и внешни-
ми оценками просоциальности незнакомыми 
людьми. На основании этих данных авторы 
полагают, что чрезмерно высокая или же 
слишком низкая парасимпатическая актив-
ность могут вредить просоциальности. Та-
кие взаимосвязи могут свидетельствовать о 
нелинейной зависимости между вагусной 
активностью и просоциальностью, теорети-
ческий и эмпирический анализ которой при-
водится в этой работе.

Электродермальные показатели являются 
косвенной мерой активности потовых желез 
кожи, которые преимущественно иннервиру-
ются симпатической нервной системой (СНС). 
Увеличение ЧСС вместе со снижением вариа-

бельности кардиоритма, а также спектральная 
мощность в низкочастотном (LF) диапазоне 
также являются маркерами усиления активно-
сти СНС. Кроме того, такой сердечный показа-
тель, как фаза трансформации (preejection peri-
od – PEP), соответствующий периоду времени 
между деполяризацией желудочка и началом 
выброса крови, также является точной мерой 
активности СНС [52]. В своих исследованиях 
K.R. Thorson and T.V. West [53] использовали 
оценку изменений фазы трансформации PEP 
для анализа активности СНС у испытуемых 
при взаимодействии в диадах с целью выявле-
ния взаимовлияний на стабильность состояний 
партнера. Установлено, что чем больше были 
взаимосвязаны показатели сердечной деятель-
ности индивидов в диадах, тем менее стабиль-
ными были показатели их собственной инди-
видуальной вегетативной регуляции. Авторы 
полагают, что физиологические состояния лю-
дей более уязвимы к социальному влиянию, 
чем предполагалось ранее. 

Использование исследователями оценки 
специфики изменений различных физиоло-
гических показателей помогает определить 
динамические изменения в вегетативном ба-
лансе между СНС и ПНС (парасимпатической 
нервной системой) у человека в различных 
социальных контекстах. Например, межлич-
ностная синхронность может более вероятно 
проявляться в показателях активности СНС в 
отрицательных контекстах, таких как стресс, 
тогда как синхронность показателей активно-
сти ПНС при взаимодействиях людей более ве-
роятна в положительных контекстах, таких как 
эмпатия и сотрудничество [54].

Необходимо отметить участие корково-под-
корковых структур головного мозга (ЦНС) в 
регуляции ВНС, совместно обеспечивающих 
адаптацию индивидов к социальным усло-
виям. Известно, что нейрофизиологические 
процессы ЦНС и ВНС взаимосвязаны таким 
образом, что информационные потоки между 
ними двусторонние, а нейровисцеральная ин-
теграция основывается на сложном иерархи-
чески организованном регуляторном контуре 
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[55]. Найдены убедительные доказательства, 
что префронтальная кора, латеральный отдел 
орбитофронтальной коры, цингулярная кора, 
а также передний и дорсальный отделы пояс-
ной коры головного мозга участвуют в модуля-
ции вагусного эфферентного потока к сердцу, 
а ВСР является индикатором сердечной дея-
тельности, связанным с когнитивной гибко-
стью, вниманием, рабочей памятью и ингиби-
торным контролем [56]. Изучены связи ВСР с 
эндогенной динамикой активности различных 
областей мозга, участвующих в вегетативном 
контроле и эмоциональной регуляции. Пока-
зано, что высокочастотные и низкочастотные 
компоненты ВСР достоверно коррелируют с 
функциональной связанностью – когерентно-
стью между структурами головного мозга [57]. 
Значительные прямые и частные корреляци-
онные взаимосвязи и множественные линей-
ные регрессии между когнитивной гибкостью, 
пластичностью нейронной активности и вари-
абельностью сердцебиений позволяют предпо-
ложить, что связь между ВСР и когнитивной 

работой опосредуется нейрональными колеба-
ниями [58].

Представленные данные научной литера-
туры позволяют заключить, что показатели 
активности ВНС, такие как электрокожное 
сопротивление, электродермальные реакции, 
вариабельность сердечного ритма и дыхания, 
являются характерными физиологическими 
индикаторами специфики социальных от-
ношений  и взаимодействий индивидуумов. 
Изменения этих показателей в различных со-
циальных контекстах могут отражать способ-
ности людей к эмпатии, просоциальным отно-
шениям, а также коррелируют с успешностью 
кооперативной и конкурентной деятельности, с 
психологическими характеристиками социаль-
ного поведения. Ведущую роль во включении 
вегетативных компонентов в систему социаль-
ного поведения людей играют  парасимпатиче-
ский контур регуляции и корково-подкорковые 
структуры головного мозга, особенно пре-
фронтальные области коры, сингулярная кора, 
амигдала. 
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SOMATOAUTONOMIC COMPONENTS OF SOCIAL INTERACTIONS (Review)

This article provides a review of literature data about the effect of social relations and interactions 
between people in different contexts on the body’s somatoautonomic indices. It has been demonstrated 
that electrodermal resistance, electrodermal response, as well as heart rate variability and respiration 
variability are physiological indicators of social relations and personal interactions. Changes in these 
indices in different social contexts may reflect the empathic abilities of people and their prosocial skills 
as well as correlate with the efficiency of cooperative and competitive activities and the psychological 
characteristics of social behaviour. Further, the paper presents the findings that reveal synchronization 
of the somatoautonomic changes in interacting individuals, such as mother and child, psychotherapist 
and his client, or in cooperating people and those watching a film together.  A number of studies indicate 
gender- and age-related differences in the changes in somatoautonomic indices in response to socially 
significant factors, which can be explained by the socio-emotional selectivity theory. Moreover, the 
review provides data on the association between the psychological characteristics, level of social anxiety 
and autonomic change profiles, differing in terms of prevalence of the activity of the parasympathetic 
or sympathetic systems, as well as on a possible inheritance of these features. In addition, studies 
are considered indicating that the parasympathetic loop and cortical-subcortical structures of the 
brain, especially its prefrontal areas, cingulate cortex, amygdala, and others play a leading role in the 
involvement of the autonomic components into the system of social behaviour in humans. It should 
be pointed out that investigations into the physiological basis of social relations are important due to a 
significant influence of social factors on the psychosomatic health in humans and due to the necessity 
of increasing the efficiency of teamwork as well as improving group learning and family environment. 
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