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Введение
Эмпатия – психологический термин, обозначающий комплексный феномен способности

переживания и понимания эмоционального состояния другого человека при неотождеств-
лении его чувств и содержаний сознания со своими собственными. Принято разделять
эмоциональную эмпатию, когнитивную эмпатию и эмпатическую заботу [4].

В области исследований мозговых механизмов эмпатии набирает популярность метод
гиперсканирования – технология одновременной регистрации мозговой активности двух
людей. Считается, что этот метод повышает экологическую валидность исследования, поз-
воляя приблизить условия эксперимента к реальным условиям взаимодействия двух лю-
дей[5].

Целью настоящего исследования стало изучение межмозговой синхронизации областей
коры двух участников в задаче на индуцированную эмпатию к боли другого человека.
Согласно результатам метаанализов, когнитивную эмпатию связывают с активностью в
теменно-височном узле, а аффективную эмпатию – с активностью в областях поясной и
префронтальной коры [2]. Гипотеза исследования – в задаче на эмпатию к боли друго-
го человека синхронизация между одноименными зонами мозга участников в паре будет
выше, чем в задаче на обычное слушание.

В исследовании гиперсканирование проводилось с помощью функциональной спектро-
скопии в ближнем инфракрасном диапазоне (fNIRS), основанной на измерении гемодина-
мической реакции в разных частях коры головного мозга. Это безопасный метод с низкой
чувствительностью к артефактам, который дает возможность регистрировать сигнал в
условиях непосредственного общения участников.

Методика
Исследование проведено с использованием прибора fNIRS OxyMon LS (Artinis Medical

Systems, Нидерланды), эксплуатируемого в рамках Междисциплинарной научно-образо-
вательной школы Московского университета «Мозг, когнитивные системы, искусственный
интеллект». Частота дискретизации сигнала составляла 50 Гц.

В исследовании приняли участие 40 женщин (средний возраст – 20.0 ± 1.9 г.), все
участники были правшами и не имели неврологических или психических заболеваний. До
начала эксперимента все участники подписали информированное согласие.

Группы по 4 канала были расположены над областями правой и левой префронтальной
коры и правого и левого теменно-височного стыка у каждого участника (всего 16 каналов).

Гиперсканирование проводилось в парах “Слушатель-Рассказчик”. Слушателями бы-
ли участники с баллом из верхнего квартиля шкалы эмоциональной эмпатии русскоязыч-
ной версии опросника QCAE [1], Рассказчиками – участники с баллом из второго или из
третьего квартиля этой же шкалы. В контрольной серии задачей Рассказчика было поде-
литься историей о нейтральном опыте из своей жизни, а задачей Слушателя было принять
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историю к сведению. В экспериментальной серии задачей Рассказчика было поделиться
историей о физически болезненном опыте, задачей Слушателя – представить себя на его
месте и попробовать почувствовать те же эмоции. Обе истории длились 3-5 минут.

В ходе предобработки данные оксигенации крови в каждом канале усреднялись каж-
дые 50 замеров. Далее для оценки межмозговой связности отдельно в контрольной и экс-
периментальной сериях с помощью функции кросс-корреляции были рассчитаны макси-
мальные коэффициенты для каждой пары одноименных каналов в каждой паре Рассказ-
чик-Слушатель. Затем по непараметрическому критерию Вилкоксона (W) рассчитыва-
лась статистическая значимость отличий межмозговой связности между контрольной и
экспериментальной сериями в каждом из 16 каналов.

Результаты и обсуждение
Результаты эксперимента приведены в Таблице 1. Статистически значимые отличия

между контрольной и экспериментальной сериями были обнаружены в каналах правой
(каналы 1-3) и левой (каналы 5, 7) лобных зон, а также в некоторых каналах левого те-
менно-височного стыка (каналы 13, 16). Все отличия оказались отрицательными (W от
-2.613 до -1.979), что говорит о большей синхронизации гемодинамического сигнала в кон-
трольной серии, чем в экспериментальной.
Полученные результаты могут быть интерпретированы следующим образом. В экспери-
ментальной серии у Слушателя происходило подавление процессов когнитивной эмпатии
со стороны эмоциональных процессов, то есть десинхронизация сигнала вызвана сниже-
нием процессов когнитивной эмпатии у Слушателя из-за преобладания аффективных про-
цессов. В исследованиях ЭЭГ показано, что на нейрофизиологическом уровне это прояв-
ляется в подавлении островковой корой теменно-височного узла [3].

С другой стороны, могла иметь место так называемая «когнитивная отстройка» Слу-
шателя или вторичная отстройка Рассказчика от эмпатирующего ему участника. Такие
процессы могут быть вызваны нежеланием Слушателя полностью реализоывать пережи-
вания эмоций Рассказчика или нежеланием Рассказчика еще раз переживать эмоции, про
которые он рассказывает. Кроме того, возможно, что десинхронизация в паре участников
была вызвана обычным привыканием к условиям эксперимента.

Выводы
В задаче на эмпатию к боли наблюдается снижение синхронизации гемодинамическо-

го ответа одноименных зон мозга в паре Рассказчик-Слушатель. Это может быть связано
как с преобладанием механизмов аффективной или когнитивной эмпатии в момент выпол-
нения задачи, так и с дизайном исследования, наши дальнейшие исследования позволят
прояснить этот вопрос.

Работа была выполнена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной
школы Московского университета "Мозг, когнитивные системы, искусственный интел-
лект"
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Иллюстрации

Рис. : Таблица 1. Статистическая значимость отличий межмозговой связи в каждом из 16
каналов в контрольной и экспериментальной сериях, рассчитанная с помощью критерия
Вилкоксона.
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