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В современной литературе накоплен целый ряд конкретных эксперимен

тальных данных о связи эмоций с различными познавательными процессами: 

памятью, восприятием, мышлением [2; 3; 6; 7; 9; 12]. Изучалось влияние эмо

ций на запоминание. Еще в исследованиях Ж. Фресса и П. Пиаже [13] было 

выявлено, что события, оцениваемые испытуемыми как очень приятные или 

очень неприятные, запоминаются лучше, чем события нейтральные. На про

тяжении всего XX века появлялись работы, детально раскрывающие целые 

стороны влияния эмоций на запоминание слов. Например, определение аф

фективной тональности слов проводилось различными методами: оценкой 

психолога [21], независимыми судьями, т. е. лицами, не принимающими уча
стия в эксперименте [17], самими испытуемыми [19]. Некоторые исследователи 
просили испытуемых составить индивидуальный список слов, вызывающих 

у них приятные или неприятные ассоциации [22], или выбрать такие (из зара

нее составленного списка), которые вызывали бы у обследуемых положитель
ные (отрицательные) ощущения максимальной интенсивности [16]. В результа

те данных исследований было обнаружено, что «эмоциональные» слова запо
минаются лучше «неэмоциональных», а вербальные значения, вызывающие 

наибольшую амплитуду кожно-гальванической реакции, сохраняются в памяти 

лучше, чем слова, вызывающие малоамплитудную. Чуть позже было обнару

жено существенное увеличение воспроизведения слов, входящих 
в «эмоциональную» фразу, по сравнению с той, которая была составлена как 

«нейтральная» [20]. В ряде исследований была показана преимущественная ус

тойчивость «эмоциональных» слов к факторам, ухудшающим воспроизведение 

предложенных вербальных значений (интерференция, неупорядоченность ма

териала, ит. п.) [18]. Таким образом, было экспериментально установлено на
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личие эффекта селективной предрасположенности к запоминанию «эмоцио

нальных» слов.
Тем не менее, проанализированные нами источники отнюдь не опреде

ляют исчерпанность изучаемых в свете эмоциональности вопросов динамики 

познавательных процессов. Во-первых, общий уровень знаний в данной об

ласти явно недостаточен. Объяснение многих вопросов динамики данной ка

тегории проблем зачастую, не вписывается ни в идеи существования «высших 

нервно-мозговых центров» [11], ни в представления об «общепсихологической 
и нейропсихологической феноменологии познавательных и эмоциональных 

процессов» [8;14]. Во-вторых, до сих пор не получила детальную разработку 

психофизиологическая концепция эмоций [1;15], асней и психофизиологи

ческая интерпретация теории познавательной деятельности [7] и, в частности, 

в связи с нечеткой определенностью в психофизиологических исследованиях 

места проблемы бессознательного [5].

Следовательно, исследование устойчивости к эмоциогенным воздейст

виям в свете анализа новых показателей, характеризующих психодинамиче

ский аспект когнитивной сферы, весьма своевременно и актуально.
В обследовании приняло участие 120 здоровых испытуемых в возрасте 

от 25 до 45 лет включительно. Помимо теоретического анализа и обобщения 
литературных данных, документальных материалов и практического опыта, на
блюдения и анализа с интерпретацией полученных результатов применялась 
методика оценки эмоциональной устойчивости. Так, проводилось две серии об

следований, связанных с оценкой этой устойчивости через продуктивность и 
качество кратковременного запоминания. В первой серии испытуемые получали 

положительное эмоциональное воздействие через просмотр и ранжирование 

фотографий с изображением людей, испытывающих положительные эмоции. 

В начале данной серии обследуемому предлагалось для запоминания три груп

пы по 15 слов в каждой. В каждую группу входил набор из 10 «нейтральных» и 

5 «эмоциональных» слов произвольной выборки. Эмоциональность слов соот

ветствовала знаку воздействия и определялась предварительным ранжировани

ем здоровыми экспертами, не входившими в число участников обследования. 

«Эмоциональные» слова занимали в списке с 6 по 10 место. Три группы слов 

предъявлялись поочередно. После прослушивания слов испытуемый должен 

был воспроизвести все то, что он запомнил (в любом порядке). Так, прослежи- 
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валясь динамика запоминания предложенных вербальных значений по методу 
запоминания слов после однократного прослушивания [4].

После воспроизведения слов обследуемым предлагалось рассмотреть и 
проранжировать набор указанных выше фотографий. Ранжирование проходи
ло с учетом степени «приятности — неприятности». Далее испытуемым вновь 

предлагались д ля запоминания следующие три группы слов с той же инструк

цией, что и в начале. Так, определялся «фоновый уровень» запоминания «эмо

циональных» слов и его динамика под влиянием эмоционального воздействия 

[10].
Ьторая серия обследований отличалась от первой составом слов и знаком 

эмоционального воздействия. Между проведением первой и второй серии де
лался 20-ти минутный перерыв. Данное действие позволяло максимально ис

ключить возможность интерференции слов первой и второй серий. Далее 
анализировалась эмоциональная реактивность (ЭР) и эмоциональная адапта

ция (ЭА).
Количественная характеристика ЭР определялась как разность между 

средним коэффициентом успешности (К1 - количеством воспроизведенных 
«эмоциональных» слов в фоновых заданиях) и коэффициентом успешности 

воспроизведения первой группы слов после эмоциогенной интерференции 

(К2):
ЭР = К1-К2.

Количественная характеристика ЭА определялась как разность между 
средним коэффициентом успешности воспроизведения второй и третьей 
групп слов после интерференции (КЗ) и средним коэффициентом успешно
сти воспроизведения всех трех групп этой же серии (Ка):

ЭА = КЗ-Ка.

Эмоциональная устойчивость (ЭУ) определялась как сумма ЭР и ЭА:
ЭУ = ЭР + ЭА. •

Таким образом, объем запоминания эмоциональных слов и его динамика 
характеризуется соотношениями указанных показателей (ЭР и ЭА). Так, ЭР бу

дет тем выше, чем больше эмоциональных слов первой группы воспроизведе

но после интерференции (т. е. если ЭР<0 - высокая, а ЭР>0 - низкая), а ЭА 
будет тем выше, чем меньше эмоциональных слов будет воспроизведено при 

предъявлении второй и третьей группы слов после интерференции по сравне

нию со всей постинтерференционной серией (т. е. если ЭА<0 — высокая, 
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а ЭА>0 — низкая). Другими словами, высокая ЭУ — или устойчивость к эмоци- 
огенным воздействиям — характеризуется небольшими изменениями в продук
тивности запоминания после интерференции и быстрым возвращением зна
чений этой продуктивности к фоновому уровню. Низкая ЭУ соответствует 
случаям, когда указанные показатели имеют противоположные значения.

Результаты и их обсуждение. Анализируя динамику воспроизведения 

слов у здоровых лиц после интерференции эмоционально-положительными 

(рис. 1а) и эмоционально-отрицательными (рис. 16) словами, можно отметить, 

что после самой интерференции в случае до и после воздействия эмоци

онально-положительными словами резко возрастает число воспроизведений 

как «нейтральных», так и «эмоциональных» слов с последующим снижением 

(рис. 1а).

Весьма информативные результаты по норме были получены и по пока
зателю ЭУ, который определялся нами как сумма ЭР и ЭА. С помощью эмо
циональной интерференции (положительной и отрицательной) установлено, 
что у здоровых испытуемых запоминание эмоциональных стимулов (слов, обо
значающих различные эмоции) после эмоционального воздействия четко из
меняется. Так, после положительного воздействия возрастает объем воспроиз
ведения положительных эмоциональных слов (в 2,6 раза), а после отрицатель
ного — отрицательных (в 1,8 раза). При этом, изменяется и динамика воспроиз
ведения «эмоциональных» вербальных значений соответствующего знака. Дан
ный факт нами отмечался при трех последовательных тестированиях. У одних 
испытуемых, эффект эмоциональной интерференции относительно краток, 
у других — более затянуг. Другими словами, ЭР у разных здоровых испытуемых 
оказалась различной. Вариативна и ЭА, т. е. скорость возвращения объема 
воспроизведения «эмоциональных» слов после интерференции к фоновому. 
Анализ полученных результатов показал, что здоровые испытуемые делятся на 
две категории. Первая — с высокой (60% испытуемых) ЭУ, вторая — с низкой 
(40%) ЭУ.
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Кол-во слов

Группы слов

Условные обозначения:

□ ’’нейтральные" слова в 
фоновых группах

ЕЗ "эмоциональные" слова в 
фоновых группах

□ "нейтральные" слова в пост
интерференционных группах 

"эмоциональные" слова в пост
интерференционных группах

Рис. 1. Динамика (М ± т) воспроизведения слов (%) у здоровых испытуемых 

после интерференции эмоционально положительными и эмоционально отри

цательными словами (п = 120), где: а — до и после воздействия эмоционально

положительными словами; б — до и после воздействия эмоционально-отрица
тельными словами.

Примечание: подсчитывалось только число «эмоциональных» слов, соответствую
щих эмоциональному знаку воздействия.
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Обнаружено, что высокая ЭУ лишь у немногих испытуемых имеет гене
ральный характер, тогда как у большинства — она избирательна. Так, высокая 

ЭУ наблюдается лишь по отношению к эмоциональной интерференции од
ного знака. В отдельных случаях отмечаются низкие показатели ЭУ как при 
положительных, так и при отрицательных воздействиях.

Выводы
1. Введение новых показателей, характеризующих психодинамический ас

пект когнитивной сферы (и, прежде всего, ЭР), открывает новые возможности 

исследования как нормы (например, при различных функциональных состоя

ниях обследуемых) эмоциональной устойчивости к эмоциогенным воздействи

ям в процессе кратковременного запоминания, так и патологии (например, 

у больных с поражением конкретных (уже известных) структур головного мозга 
различной этиологии).

2. Полученные нами данные (в норме) с помощью представленной ме

тодики позволяют лучше представить себе так называемую «среднюю норму» 

[И; 12]. эмоционального состояния и эмоционального реагирования у обследу
емых.

3. Несмотря на то, что норма разнообразна, вариативна и индивидуаль

на, на фоне определенного нами разброса показателей, вполне наглядно про
являются границы средних (нормальных) значений., а выявленная нами средняя 
эмоциональная норма проявляется:

• в лучшем запоминании «эмоциональных» стимулов по сравнению 

с «нейтральными»;

• в большей ЭУ «эмоциональных» штампов по отношению к интерфе

ренции, нежели чем у «нейтральных»;

• в большей вариативности речевых ответов (ассоциатов) на «эмоцио

нальные» стимулы, чем на «нейтральные»;

• в склонности к достаточно однородному способу восприятия эмоци

онально-выразительных стимулов (фотографий лиц) и в умении совершать 

с ними различные когнитивные операции (запоминание, распознавание, 
обобщение и т. д.);

• в достаточно высокой ЭУ в условиях эмоциональной интерференции 

и, в большей степени, по отношению к раздражителям одного знака.
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