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Цель работы. Выявить особенности реактивности автономной нервной системы при воздействии 
эмоциогенного видеоконтента у студентов с различным исходным вегетативным тонусом. 
Материалы и методы. На основании добровольного согласия обследовано 33 чел., средний возраст 
которых составил 21,4±1,5 года. В зависимости от величины индекса напряжения (ИН) обследуе-
мые были разделены на две группы: 1-я группа (n=14) – с преобладанием симпатического тонуса 
автономной нервной системы (ИН>140 ед.); 2-я группа (n=19) – с исходным преобладанием пара-
симпатического тонуса (ИН<140 ед.). Моделью индукции эмоций являлся просмотр видеокон-
тента, содержащего эмоциогенные фрагменты. Реактивность автономной нервной системы опре-
делялась по степени изменения показателей временного (RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50) и мате-
матического анализа (ЧСС, M, Mo, AMo, ИВР, ВПР, ИН) кардиоритмограммы. Кардиоритмо-
грамма делилась на последовательные этапы анализа, длительность которых составляла 100 кар-
диоциклов, синхронизированных с каждым фрагментом стимульного видеоряда. 
Результаты. Чувствительными показателями вариабельности сердечного ритма при воздей-
ствии эмоциогенного видеоконтента у лиц с исходным парасимпатическим тонусом являются 
показатели временного анализа RMSSD и pNN50, независимо от валентности видеоролика; у лиц 
с исходным симпатическим тонусом – показатели математического анализа – индекс вегетатив-
ного равновесия (ИВР) и ИН при восприятии видеоролика, индуцирующего отрицательные эмо-
ции. Выявленные особенности вегетативного обеспечения организма на этапах, следующих после 
воздействия эмоциогенного фактора, характерны для состояния стресс-реактивного размышле-
ния, или руминации. У лиц с исходным парасимпатическим тонусом регистрировалось значимое 
увеличение ЧСС, у лиц с исходным симпатическим тонусом – характерное увеличение вагусной 
активности на фоне увеличения показателей SDNN и pNN50.  
Выводы. Эффекты воздействия эмоциогенного фактора на организм, выраженные в особенностях 
реактивности автономной нервной системы, должны оцениваться с учетом исходного вегетатив-
ного тонуса обследуемых, степени вариативности, интенсивности изменений, а также чувстви-
тельности показателей вариабельности сердечного ритма.  
 
Ключевые слова: реактивность, автономная нервная система, вариабельность сердечного ритма, 
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Введение. Восприятие информации все-

гда инициирует формирование эмоций и пере-

живаний, усиливающихся воздействием мно-

жества факторов, среди которых – текущее 

функциональное состояние организма, выра-

женное в определенном уровне нервно-психи-

ческой устойчивости. Позиционируется веду-

щая роль эмоционального фактора в развитии 

вегетативно-соматических расстройств, про 

текающих в виде соматоформных расстройств 

или психосоматических заболеваний [1]. Ча-

сто ситуация дефицита информации, необхо-

димой для достижения конкретной цели, либо 

несовпадения ее с ожидаемой (прогнозируе-

мой) способствует формированию отрица-

тельных эмоций, возникновению информаци-

онного стресса [2], который трансформиру-

ется в стресс эмоциональный [3]. 

Полимодальность воздействия информа-

ции на организм, ее валентность (отрицатель- 
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ный или положительный знак эмоции), ча-

стота и интенсивность обусловливают ответ в 

виде каскада физиологических процессов, ча-

сто выраженных в напряжении механизмов 

адаптации. 

Основные механизмы изменения функцио-

нального состояния организма при воздействии 

полимодальных афферентных потоков пред-

ставлены рядом авторов [4–6]. Известно, что 

одновременное полисенсорное воздействие 

обусловливает изменения функционального 

состояния за счет оптимизации управления 

функцией дыхания и параметров церебральной 

гемодинамики [5]. В работе A.M. Brouweretall 

показано, что воздействие эмоциогенной ин-

формации в виде блоков изображений и зву-

ков определенной валентности и уровней воз-

буждения последовательно увеличивает пара-

метры автономной нервной системы (вариа-

бельности сердечного ритма (ВСР) и электро-

проводимости кожи). Авторы не демонстри-

руют различий в индукции эмоций между ви-

зуальными и слуховыми стимулами, что сви-

детельствовало бы о сравнительно мощном 

воздействии бимодальных стимулов по отно-

шению к унимодальным [6]. 

На предъявление раздражителей с различ-

ной эмоциональной валентностью сверхмед-

ленные колебания потенциалов клеток корко-

вых отделов сенсорных систем (зрительной и 

слуховой) отвечают специфичным образом, в 

частности в виде статистически значимых из-

менений их спектральных характеристик [7]. 

Механизм активации при воздействии на 

организм эмоциогенных факторов реализу-

ется через прямые и обратные связи между 

корковыми, подкорковыми структурами и от-

делами автономной нервной системы (АНС). 

Представлены данные, подтверждающие про-

екцию ядер миндалины в зрительной и слухо-

вой коре головного мозга [8]. На основе ана-

лиза нейровизуальных данных установлено, 

что миндалина человека максимально активи-

руется в ответ на аффективные выражения 

лица [9]. При этом известно, что медиальная 

висцеромоторная сеть (префронтальная кора) 

является конечным общим путем, посред-

ством которого психические процессы (эмо- 

ции и когнитивные функции) привлекают ве-

гетативную поддержку [10].  

Сформированная модель нейровисцераль-

ной интеграции [11, 12] демонстрирует ключе-

вую роль миндалины в нервных путях, лежа-

щих в основе модуляции ВСР, и указывает на 

реципрокные связи миндалины с областями 

центральной вегетативной сети [13]. Модель 

нейровисцеральной интеграции предполагает, 

что парасимпатический тонус, описанный па-

раметрами ВСР, может отражать функциональ-

ный баланс нейронных сетей, участвующих в 

эмоционально-когнитивных взаимодействиях.  

Параметры ВСР рассматриваются как 

биологический маркер способности распозна-

вания эмоций у людей [14] и оценки эмоцио-

нальных расстройств [15]. Специфичный для 

эмоций (счастье, грусть, отвращение) регио-

нальный церебральный кровоток, локализо-

ванный в медиальной префронтальной коре, 

коррелирует с высокочастотным компонен-

том ВСР [10]. Корковые области переднего 

мозга, лимбические и стволовые структуры 

рассматриваются как компоненты цепей, 

участвующих в регуляции ЧСС [16]. При этом 

следует указать на дифференциально-функци-

ональную нелинейную связь между парамет-

рами ЭЭГ и ЭКГ при воздействии эмоциоген-

ного видеоконтента [17]. 

Указанное выше актуализирует исследо-

вание реактивности АНС человека при воз-

действии эмоциогенных факторов. Можно 

предположить, что специфичность вегетатив-

ной регуляции ВСР в указанных условиях воз-

действия будет определяться исходным веге-

тативным тонусом обследуемых. 

Цель исследования. Выявить особенно-

сти реактивности автономной нервной си-

стемы при воздействии эмоциогенного ви-

деоконтента у студентов с различным исход-

ным вегетативным тонусом. 

Материалы и методы. Исследование 

проводилось на базе научно-исследователь-

ской лаборатории «Адаптация биологических 

систем к естественным и экстремальным фак-

торам среды» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогиче-

ский университет» в межсессионный период. 

На основании добровольного согласия об-

следовано 33 чел., средний возраст которых 

составил 21,4±1,5 года. В выборке обследо-

ванных не было лиц, перенесших черепно-
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мозговые травмы или имевших прочие забо-

левания центральной нервной и сердечно-со-

судистой систем. 

Оптимальной моделью активации эмоций 

являлся просмотр видеоконтента, содержа-

щего эмоциогенные фрагменты (сцены прояв-

ления антиобщественных, противоправных 

действий или преступлений; насилия и жесто-

кости; совершения действий, представляю-

щих угрозу жизни и (или) здоровью; трансля-

ция объектов, вызывающих тревогу, страх, 

ужас, панику) [18, 19]. 

Обследование проводилось индивидуально 

в затемненной комнате. Сидя в кресле на рассто-

янии трех метров от экрана, испытуемый, нахо-

дящийся в накладных, изолирующих внешнее 

шумовое воздействие наушниках Aceline  

AH-200, воспринимал эмоциогенный стимул 

(видеоряд), который транслировался с помо-

щью мультимедийного проектора Acer X128H. 

Видеоряд представлял собой последова-

тельную трансляцию нейтральных и эмоцио-

генных фрагментов общей длительностью  

6 мин. Нейтральные ролики демонстрировали 

пейзажи природы (лес, горы, море) на фоне 

спокойного гармоничного музыкального со-

провождения. Эмоциогенные видеоролики 

свободно распространяются в сети в видеохо-

стинге YouTube, отличаются валентностью  

и представляют собой постановочный инфор-

мационный продукт: ролик, индуцирующий 

положительные эмоции, обозначен нами  

как «позитивный» (электронный адрес сво-

бодно распространяющегося «позитивного» 

ролика: https://www.youtube.com/watch?v= 

EGirc2VQP4o), отрицательные эмоции – «нега-

тивный» (https://www.youtube.com/watch?v= 

7p15MkMMWOw&t=19s). 

В ролике, индуцирующем страх и гнев, 

присутствовали основные признаки видеокон-

тента: наглядность (складывается из исполь-

зования сенсорных деталей: звуков, красок), 

динамичность (поэтапное развитие действия), 

информативность (максимальная насыщен-

ность деталями: выражения лиц, мимика, 

одежда участников, их поведение, описание 

окружающей обстановки). Согласно эксперт- 

ному заключению, возрастная маркировка 

указанного выше информационного продук- 

та – «18+» (эксперт аккредитован на право 

проведения экспертизы информационной 

продукции, аттестат аккредитации № 00057). 

Оценка функционального состояния АНС 

обследуемых проводилась на основе анализа 

данных электрокардиографического обследо-

вания с использованием сертифицированного 

компьютерного электрокардиографа «Поли-

Спектр-8» и лицензионного программного обес-

печения «ПолиСпектр-Ритм» (ООО «Нейро-

Софт», г. Иваново, http://www.neurosoft.ru). 

ЭКГ-обследование проводилось в реальном 

времени согласно принятым рекомендациям 

Североамериканского общества по электрости-

муляции и электрофизиологии и Европейского 

общества кардиологов. ЭКГ регистрировалась 

в положении сидя во втором стандартном отве-

дении в течение всего времени обследования – 

15 мин. Полученные кардиоритмограммы обра-

батывались с использованием временного и 

кардиоинтервалографического анализа. 

Все участники исследования по результа-

там анализа предварительного трехкратного 

фонового ЭКГ-обследования были разделены 

на две группы в зависимости от величины ин-

декса напряжения (ИН). Первую группу 

(n=14) составили обследуемые с ИН>140 ед. 

(лица с преобладанием симпатического то-

нуса АНС), вторую группу (n=19) – обследуе-

мые с ИН<140 ед. (лица с преобладанием па-

расимпатического тонуса АНС). 

Реактивность АНС обследованных обеих 

групп определялась по степени изменения по-

казателей временного (RRNN, SDNN, RMSSD, 

pNN50) и математического анализа (ЧСС, M, 

Mo, AMo, ИВР, ВПР, ИН) кардиоритмо-

граммы. Кардиоритмограмма разделена на по-

следовательные этапы анализа, длительность 

которых составляла 100 кардиоциклов, син-

хронизированных с каждым фрагментом сти-

мульного видеоряда: 1, 2 – «Фон-1» (230 с);  

3 – «Нейтральный» (140 с); 4 – «Позитивный» 

(103 с); 5 – «Негативный» (105 с); 6, 7 –  

«Фон-2» (230 с). 

Для определения достоверности различий 

исследуемых показателей ритма сердца ис-

пользовался непараметрический критерий 

Уилкоксона с последующим вычислением эм-

пирической величины Z-критерия и p-уровня 

значимости. Расчет проводился с помощью 

статистического пакета SPSS v. 17. 
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Результаты и обсуждение. Различия па-

раметров ВСР у представителей различных 

вегетотипов очевидны, их сравнительная ха-

рактеристика не является задачей настоящего 

исследования. Теоретическую значимость 

имеют различия ответной реакции АНС, вы-

раженной в интенсивности, вариативности, 

чувствительности показателей сердечного 

ритма, в зависимости от исходного типа веге-

тативного тонуса обследуемых (рис. 1–4). 

Представленные на рис. 1 данные отра-

жают стимулспецифический ответ регулятор-

ных механизмов у студентов с преобладанием 

ваготонического типа реагирования АНС. Из-

менение параметров математического анализа 

кардиоритмограммы в динамике исследуе-

мого периода характеризуется значимым при-

ростом значений AMo (p<0,024), ИВР 

(p<0,005) и ПАПР (p<0,040) на третьем этапе 

наблюдения – при демонстрации нейтраль-

ного ролика. Выявленный прирост объясняет 

реакцию симпатического отдела АНС, харак-

терную для перехода от состояния функцио-

нального покоя к активному восприятию ин-

формации. Отмечается и относительно высо-

кая вариативность значений указанных пока-

зателей ВСР на третьем этапе. Математиче-

ский анализ ВСР у студентов с преобладанием 

ваготонического типа регуляции на последу-

ющих этапах обследования отражает актива-

цию парасимпатического отдела АНС. На 

седьмом этапе наблюдения регистрируется 

значимый прирост показателей ЧСС (p<0,030) 

и M (p<0,045), а также увеличение (на правах 

тенденции) показателей АМо, ИВР, ВПР, 

ПАПР и ИН по сравнению с их исходными зна-

чениями. Установленные изменения являются 

отражением описанного в литературе состоя-

ния руминации, характерного для переживания 

эмоционально значимой ситуации на фоне по-

вышения тревожности, ощущения чувства 

вины. Такого рода навязчивый тип мышления, 

при котором мысли, связанные с содержанием 

негативного видеоролика, становятся домини-

рующими, реализуется на фоне активизации 

симпатического отдела АНС. 

Оценка изменений показателей времен-

ного анализа ВСР у лиц с преобладанием ва-

готонического типа реагирования в динамике 

воздействия эмоциогенного видеоконтента 

(рис. 2) выявил их относительную чувстви-

тельность по сравнению с параметрами мате-

матического кардиоинтервалографического 

анализа. 

Установлено, что восприятие нейтраль-

ного по валентности ролика запускает реак-

цию симпатического отдела АНС, что выра-

жается достоверным снижением SDNN 

(p<0,011). Однако значимый отрицательный 

клиренс значений SDNN (p<0,007) и маркера 

парасимпатической активности RMSSD 

(p<0,011) отмечается на четвертом этапе – во 

время просмотра позитивного видеоролика. 

Воздействие негативного видеоконтента (пя-

тый этап) стабилизирует состояние АНС с до-

минирующей симпатической активностью, о 

чем свидетельствует относительное снижение 

показателя RMSSD (p<0,005). 

Значимое снижение показателя pNN50 ре-

гистрируется на четвертом и пятом этапах –  

в период непосредственного воздействия эмо-

циогенного контента (p<0,016 и p<0,049 соот-

ветственно), что характерно для изменения 

стационарного, устойчивого функциональ-

ного состояния АНС. 

Реактивность АНС у лиц с исходным пре-

обладанием симпатического тонуса реагиро-

вания имеет свои особенности при воздей-

ствии эмоциогенного видеоконтента, выра-

женные в активации парасимпатического от-

дела АНС (рис. 3, 4). 

Просмотр нейтрального и позитивного 

видеофрагментов, как и ожидалось, вызывает 

вагусную активность (p>0,05): вариативность 

значений исследуемых показателей не меня-

лась по сравнению с исходными «фоновыми» 

значениями коэффициента вариации и сред-

ней квадратической ошибки. Значимые изме-

нения исследуемых параметров ВСР фиксиру-

ются, начиная с пятого этапа обследования – 

при просмотре негативного видеоконтента: 

значительно сокращается вариативность ряда 

показателей: AMo, ИВР, ПАПР, ИН. Воспри-

ятие негативного видеоролика инициирует со-

стояние АНС, отличное от состояния, вызван-

ного анализом содержания предыдущих ви-

деороликов. Значимое снижение ИН (p<0,013), 

ИВР (p<0,016) следует рассматривать как за-

щитную реакцию организма на формирование 

отрицательных эмоций. 
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Рис. 1. Изменение показателей математического анализа ВСР у обследованных  

с преобладанием ваготонического типа реагирования при воздействии эмоциогенного видеоконтента  

(* – значимость различий при p<0,05 по отношению к фоновым значениям) 

Fig. 1. Changes in the parameters of the mathematical analysis of HRV in the subjects  

with a predominant vagotonic type of response under emotiogenic video content 

(* – the differences are significant (p<0.05) compared with the background values) 
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Рис. 2. Изменение показателей временного анализа ВСР у обследованных с преобладанием 

ваготонического типа реагирования в динамике воздействия эмоциогенного видеоконтента 

(* – значимость различий при p<0,05) 

Fig. 2. Changes in the parameters of the temporary analysis of HRV in subjects  

with a predominant vagotonic type of response in the dynamics of the emotiogenic video content impact 

(* – the differences are significant (p<0.05)) 

 
Этапы обследования, следующие после 

воздействия эмоциогенного видеоконтента, 

характеризуются снижением симпатического 

тонуса АНС за счет вагусного гипертонуса, 

что выражено в значимом снижении ряда по-

казателей (рис. 3). 

Индукция отрицательных эмоций под-

тверждается и динамикой показателей вре-

менного анализа (рис. 4). Значимое увеличе-

ние показателя SDNN на пятом (p<0,048) и 

седьмом (p<0,028) этапах, а также pNN50 – на 

шестом (p<0,041) и седьмом (p<0,021) харак-

терно для формирования качественно нового 

функционального состояния АНС, рассматри-

ваемого нами как эффект эмоциогенного воз-

действия видеоконтента отрицательной ва-

лентности.  

Отставленный эффект эмоциогенного 

воздействия, выраженный в статистически 

значимых изменениях параметров ВРС у лиц 

с исходным преобладанием симпатического 

типа реагирования, можно рассматривать как 

развертывание срочной руминации, или 

стресс-реактивного размышления. 

Заключение. Полученные результаты до-

полняют данные о реактивности автономной 

нервной системы при эмоциональном воспри-

ятии воздействия средовых факторов. Эмоци-

ональные состояния, возникающие при про-

смотре эмоциогенного видеоконтента, явля-

ются результатом взаимодействия двух ком-

понентов: активации и когнитивного анализа 

причин возбуждения на основе анализа ситуа-

ции, в которой появилась эмоция. Оценка ВСР 

представляет собой объективную меру эмоци-

ональной регуляции в ситуации немедленной 

стрессовой реактивности в результате возник-

новения отрицательных эмоций. Установлена 

специфичность реакции АНС у лиц в зависи-

мости от их исходного вегетативного тонуса. 
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Рис. 3. Изменение показателей математического анализа ВСР у обследованных с преобладанием  

симпатикотонического типа реагирования в динамике воздействия эмоциогенного видеоконтента  

(* – значимость различий при p<0,05 по отношению к фоновым значениям) 

Fig. 3. Changes in the parameters of the mathematical analysis of HRV in subjects with a predominant  

sympathicotonic type of response in the dynamics of the emotiogenic video content impact 

(* – differences are significant (p<0.05) compared with the background values) 
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Рис. 4. Изменение показателей временного анализа ВСР у обследованных с преобладанием  

симпатикотонического типа реагирования в динамике воздействия эмоциогенного видеоконтента 

(* – значимость различий при p<0,05) 

 

Fig. 4. Changes in the parameters of the temporary analysis of HRV in subjects with a predominant  

sympathicotonic type of response in the dynamics of the emotiogenic video content impact  

(* – differences are significant (p<0.05) 
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RESPONSIVENESS OF AUTONOMOUS NERVOUS SYSTEM  
UNDER EMOTIOGENIC VIDEO CONTENT IN STUDENTS  

WITH DIFFERENT INITIAL VEGETATIVE TONES 
 

P.A. Baiguzhin1, D.Z. Shibkova1, A.E. Batueva1, A.A. Kudryashov2, O.V. Baiguzhina2 
 

1South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia; 
2South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia 

 
The goal of the paper is to reveal the peculiarities of the autonomous nervous system responsiveness under 
emotiogenic video content in students with different initial vegetative tones. 
Materials and Methods. The authors examined 33 volunteers, their average age was 21.4±1.5. According 
to the stress index (SI), the subjects were divided into two groups: in the 1st group (n=14) a sympathetic 
tone of the autonomic nervous system prevailed (SI>140); in the 2nd group (n=19) initially, there dominated 
a parasympathetic tone (SI<140). Viewing video content with emotiogenic fragments served as a model for 
emotion induction. The responsibility of the autonomic nervous system was determined according to the 
change of indicators in temporal (RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50) and mathematical analysis (heart 
rate, M, Mo, AMo, index of vegetative balance, vegetative rhythm indicator, tension index) of the cardiac 
rhythmogram. The cardiac rhythmogram was divided into successive analysis steps, which lasted 100 car-
diac cycles synchronized with each episode of the stimulus video. 
Results. Regardless of the video valency, the indicators of a temporary RMSSD and pNN50 analysis are 
sensitive indicators of heart rate variability under emotiogenic video content in individuals with initial 
parasympathetic tone; in individuals with initial sympathetic tone these are the indicators of mathematical 
analysis – the index of vegetative balance and index of tension while watching a video evoking negative 
emotions. The revealed peculiarities of the vegetative body support at the stages following the exposure to 
the emotiogenic factors characterize stress-reactive thinking or rumination. The authors registered signifi-
cant increase in heart rate in individuals with initial parasympathetic tone, whereas in individuals with 
initial sympathetic tone, there was a certain increase in vagal activity associated with SDNN and pNN50 
increase. 
Conclusion. While evaluating the emotiogenic factor influence on the organism, evident in the autonomic 
nervous system responsiveness, one should consider the initial autonomic tone of the subjects, the degree 
of variability, the intensity of changes, and the sensitivity of heart rate variability. 
 
Keywords: reactivity, autonomic nervous system, heart rate variability, emotiogenic factor, video content, 
rumination, students. 
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