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Введение

Возможно, одним из первых, кто при-
менил строгий научный метод для изуче-
ния эмоций, был Чарльз Дарвин [20], кото-
рый рассматривал эмоции в разрезе учения 
об эволюции. Он полагал, что в соответ-
ствии с законами эволюции наследуются 
и изменяются как анатомические и физи-
ологические особенности живых существ, 
так и явления поведения. Дарвин изучал 
выражение эмоций у различных видов 
животных и отметил, что многие эмоци-
ональные реакции могут быть рассмотре-
ны как результат филогенеза. Дарвин раз-
личал так называемые основные эмоции: 
гнев, отвращение, печаль, радость, страх, 
удивление. Каждая эмоция, по Дарвину, 
является рудиментом движения, которое 
было приспособительным на более ранних 

эволюционных уровнях, но впоследствии 
не имеет такого значения. Работы Дарвина 
стирали границы между человеком и дру-
гими животными, во всяком случае, отно-
сительно выражения эмоций. Свой подход 
к проблеме эмоций выдвигал в XIX веке и 
Уильям Джемс [36] (известная в литерату-
ре теория Джемса – Ланге).

Итак, Дарвин считается основопо-
ложником подхода к изучению основных 
эмоций, который предполагает, что любое 
эмоциональное состояние является раз-
новидностью или смесью шести основных 
эмоций. Широко известная модель Пола 
Экмана [25] предполагает шесть основных 
эмоций: гнев, печаль, страх, отвращение, 
удивление и радость. Эта модель может 
рассматриваться как преемница вышеупо-
мянутой модели Дарвина. Упор делается на 
эволюционном значении каждой эмоции, 
ее проявлении в движениях мышц лица и 
самоотчете испытуемых. Эта модель под-
тверждается данными лицевой электроми-
ографии, которые выявили наличие осо-
бых сочетаний мышц, свойственных ка-
ждой эмоции [23, 26], и данными опросни-
ков, которые доказывают существование 
различных ощущений во многих органах 
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тела человека при переживании различных 
эмоций [46]. Однако с помощью методов 
измерения вегетативной активности (на-
пример, частоты сердечных сокращений 
или электрической активности кожи) не 
удается найти особые корреляты для ка-
ждой из основных эмоций [14]. 

Тем не менее существует и другой 
подход к исследованию эмоций, который 
заключается в описании эмоций как со-
вокупности осей, которые отражают раз-
личные свойства эмоций, изменяющиеся 
от низкого до высокого уровня. Он пред-
полагает существование, по крайней мере, 
двух осей эмоций: «знак» (или приятность) 
и «сила» (то есть уровень возбуждения) – и 
будет описан далее. Именно осевой подход 
позволяет использовать широкий спектр 
психофизиологических измерений с целью 
выявления вегетативных, соматических, 
мозговых механизмов эмоций. 

Осевые модели эмоций

Одним из первых авторов в русле осе-
вого подхода был Вильгельм Вундт [66], ко-
торый разделил всю эмоциональную жизнь 
на три оси: удовольствие-неудовольствие, 
спокойствие-возбуждение и расслаблени-
е-напряжение. Согласно Вундту, в каждый 
момент люди чувствуют не строго распоз-

наваемое эмоциональное состояние, а ско-
рее совокупность эмоций, являющихся ре-
зультатом интеграции этих трех осей.

Джеймс Расселл и Альберт Мехрабиан 
[53] использовали метод семантического 
дифференциала Чарльза Осгуда [48] для 
изучения эмоциональных состояний. В их 
эксперименте испытуемые слушали рас-
сказы о различных ситуациях и оценивали 
свое эмоциональное состояние по 42 би-
полярным осям. Факторный анализ пока-
зал, что все эти оси сильно коррелируют 
между собой и могут быть сведены к трем 
основным факторам: удовольствие-неудо-
вольствие (понравились рассказы или нет), 
спокойствие-возбуждение (вызывают ли 
рассказы какое-либо возбуждение или нет) 
и управление-подчинение (в состоянии ли 
испытуемый управлять своими эмоция-
ми или они овладевают им). Впоследствии 
Расселл [52] построил круговую модель 
эмоций с двумя осями: удовольствие-неу-
довольствие и степень возбуждения, стре-
мясь примирить осевую модель с моделью 
основных эмоций. Для этого он попросил 
своих испытуемых поместить 28 слов, опи-
сывающих различные эмоциональные со-
стояния в один из четырех квадрантов, в 
результате чего получилось построить си-
стему координат с двумя осями, учитываю-
щую основные эмоции (рис. 1).

Рис. 1. Круговая модель эмоций Расселла (примерный перевод с английского)
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На основе осевых моделей эмоций 
в 1980–1990-е годы Питер Ланг, Марга-
рет Брэдли и их сотрудники разработа-
ли двухчастную модель эмоций, которая 
предполагает, что оси эмоциональной 
жизни отражают два свойства мотивации 
поведения: с одной стороны, приближе-
ние (к подкрепляющим раздражителям) 
и избегание (наказывающих раздражите-
лей) и, с другой, силу или мобилизацию 
энергии (возбуждение), которая обеспе-
чивает осуществление того или иного 
поведения. Эта модель подчеркивает, что 
выживание является основной функцией 
эмоций [7]. Другими словами, для приспо-
собительного ответа на внешний или вну-
тренний раздражитель индивид должен 
с большим или меньшим возбуждением 
приблизиться к раздражителю (при поис-
ке пищи, например) или избегнуть его (в 
случае угрозы), что субъективно воспри-
нимается как приятное или неприятное 
переживание определенной силы. Тем не 
менее иногда мы видим не определенное 
поведение приближения или удаления, а 
лишь предрасположенность к действию. 
Тогда, заявляют данные исследователи, 
можно считать, что эмоция − это предрас-
положенность к действию. Следователь-
но, на основе вышеизложенных предполо-
жений принято выделять две оси эмоций: 
1) знак (который изменяется от приятного 
до неприятного и отражает, соответствен-
но, приближение и избегание) и 2) силу 
(которая изменяется от слабой эмоции до 
сильной). Иначе говоря, каждое эмоцио-
нальное явление может быть приятным 
или неприятным и одновременно слабым 
или сильным [41].

В лаборатории Ланга было разрабо-
тано несколько наборов эмоциональных 
раздражителей, упорядоченных по эмоци-
ональным осям знака, силы и управления: 
международная система эмоциональных 
изображений (МСЭИ, «IAPS» на англий-
ском языке [42]), международная система 
эмоциональных звуков (МСЭЗ, «IADS» на 
английском языке [13]), система эмоцио-

нальных английских слов (СЭАС, «ANEW» 
на английском языке [10]) и система эмо-
циональных английских рассказов (СЭАР, 
«ANET» на английском языке). С помощью 
этих наборов раздражителей лаборатория 
изучает связи между эмоциональными 
осями. Для получения оценок испытуе-
мых используется «манекен для самоотче-
та» или «кукла для самоотчета» («SAM» на 
английском языке [17]; рис. 2). Он состоит 
из трех шкал от 1 до 9, где 1 является наи-
меньшим значением, а 9 – аибольшим. При 
оценке знака эмоции 1 означает очень не-
приятную эмоцию, а 9 – очень приятную. 
Для оценки силы эмоции испытуемые ста-
вят 1 в случае очень слабой эмоции (или ее 
отсутствия) и 9 – в случае очень сильной 
эмоции. При оценке управления эмоциями 
1 означает совсем неуправляемую эмоцию, 
а 9 − эмоцию, которой испытуемый можно 
легко управлять. Этот опросник называет-
ся «кукла» или «манекен», потому что для 
каждого значения вместо цифр предлага-
ется изображение куклы, похожей на чело-
века (см. рис. 2).

Рис. 2. «Кукла для самоотчета» по осям знака, 
силы и управления эмоциями (сверху вниз)

Результаты исследования показывают, 
что знак и сила находятся в параболиче-
ской связи, то есть раздражители, имею-
щие крайние значения по знаку (самые 
приятные и самые неприятные), являются 
наиболее сильными, в то время как безраз-
личные раздражители (имеющие среднее 
значение по знаку) вызывают слабые эмо-
ции (рис. 3).
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Рис. 3. Связь осей знака и силы эмоций. Одна точка отражает значения одного раздражителя

Стоит отметить, что исследователи не 
всегда используют ось управления эмоция-
ми, потому что получаемые по ней данные 
не всегда воспроизводимы и потому что 
корреляция между этой осью и осью знака 
очень высока: коэффициент корреляции 
колеблется от 0,79 до 0,86 [13], то есть ис-
пытуемые легко могут управлять приятны-
ми эмоциями, а с неприятными эмоциями 
им управляться тяжело. Еще одна причи-
на в пользу отбрасывания оси управления 
эмоциями состоит в том, что не было обна-
ружено значимых корреляций между оцен-
ками управления эмоциями, полученными 
с помощью семантического дифференциа-
ла и куклы для самоотчета [13].

После публикации сведений о выше-
указанных наборах раздражителей и нор-
мативных данных, полученных в США, 
эти наборы начали использовать в разных 
лабораториях на различных выборках. Од-
нако, учитывая, что многие раздражители 

из этих наборов могут рассматриваться 
как культурно-специфические, некоторые 
исследователи проводили проверку этих 
раздражителей в разных культурах. Коэф-
фициенты корреляции между оценками в 
разных странах и американскими оценка-
ми МСЭИ колеблются от 0,46 до 0,97. Все 
работы выявили различия в общих сред-
них оценках знака и силы. Кроме того, Ва-
санов, Марченко и Машанло [1] на русской 
выборке обнаружили различия для поло-
вины изображений (при сравнении оценок 
каждого изображения). Это означает, что 
несмотря на общее сходство данных суще-
ствует значительная изменчивость субъ-
ективной оценки МСЭИ (см. также срав-
нительный анализ 5 исследований Грюна 
и Шайбе [29]). Это не удивительно: измен-
чивость можно объяснить особенностями 
культуры, возраста, пола или образования 
и, конечно же, личного опыта испытуемых. 
Тем не менее отношение между знаком и 
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силой почти всегда является параболи-
ческим (см. рис. 3). Таким образом, в то 
время как всегда есть различия между ре-
зультатами различных исследователей по 
средним оценкам и по оценкам отдельных 
изображений, характер связей между эмо-
циональными осями повторяется от иссле-
дования к исследованию. Проверка набо-
ров эмоциональных слов на разных языках 
показывает ту же закономерность [24, 50].

Время просмотра, то есть время, ко-
торое тратит испытуемый перед простав-
лением оценки раздражителю, – еще одна 
переменная, которую измеряют привер-
женцы осевого подхода к эмоциям. Время 
просмотра положительно коррелирует с 
силой эмоции, то есть, эмоционально силь-
ные изображения, самые приятные (9,1 с) и 
самые неприятные (10,1 с), рассматривают-
ся испытуемыми дольше, чем безразлич-
ные (5,2 с) [43, 65]. Различия во времени 
просмотра объясняются другими перемен-
ными: интересом [18], вниманием [43] или 
трудностью обработки [55].

Помимо субъективных оценок, пред-
ставители осевого подхода к эмоциям ча-
сто, используют различные физиологиче-
ские измерения. Осевой подход обращается 
к идеям Джемса и Ланге и теории активации 
Линдси, которые рассматривали эмоции 
как высокий уровень возбуждения мозга и 
периферической нервной системы в ответ 
на раздражитель. Сила эмоций определяет 
изменение различных физиологических си-
стем. Поэтому показатели эмоциональных 
осей могут отражаться в физиологических 
или поведенческих изменениях. 

Вегетативные и соматические признаки 
эмоциональных состояний 

К настоящему времени поставлено 
множество экспериментов, исследующих 
связь между эмоциональными осями и 
различными телесными проявлениями. 

Электромиография лица. Исследо-
вания выражения лица во время эмоци-
ональных состояний показали, что сила 

возбуждения мышц лица является одним 
из наиболее надежных признаков знака 
переживаемой эмоции. Вероятно, наибо-
лее исследованными являются большая 
скуловая мышца (musculus zygomaticus 
major) и мышца, сморщивающая бровь 
(musculus corrugator supercilii). Большая 
скуловая мышца располагается в щеке и 
сокращается (возбуждается) при прият-
ных эмоциях, что выражается в появлении 
улыбки. Мышца, сморщивающая бровь, в 
свою очередь, находится над бровями и со-
кращается во время неприятных событий, 
создавая морщины на лбу и сближая бро-
ви. Представители разных культур одина-
ково выражают разные эмоции (например, 
радость или гнев) и распознают эмоции на 
лицах других людей по узору возбужде-
ния мимических мышц, что было доказано 
многочисленными работами [59, 62].

Мышца, сморщивающая бровь, со-
кращается сильнее при просмотре непри-
ятных изображений, чем при просмотре 
безразличных и приятных изображений, 
и сильнее – при просмотре безразличных 
изображений, чем при просмотре при-
ятных изображений [43]. Также следует 
отметить, что существует отрицательная 
корреляция между сокращением мышцы, 
сморщивающей бровь, и знаком эмоции 
при просмотре изображений (r= -0,9; [7]) и 
при прослушивании звуков (r= -0,85; [11]). 
Иными словами, чем более неприятными 
являются раздражители, тем сильнее воз-
буждается мышца, сморщивающая бровь. 

Большая скуловая мышца возбуждается 
(сокращается) сильнее при просмотре при-
ятных изображений, чем при просмотре 
безразличных и неприятных [11], но между 
возбуждением при просмотре безразлич-
ных и возбуждением при просмотре не-
приятных изображений разницы нет. Более 
позднее исследование [7] подтвердило это. 

Электрическая активность кожи. 
Электрическая активность кожи достаточ-
но часто используется как признак силы 
переживаемой эмоции. Представители осе-
вого подхода показали [7, 43], что суще-
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ствует положительная корреляция между 
величиной электрической активности кожи 
и силой эмоции при просмотре изображе-
ний (r=0,8 в работе Брэдли и сотрудников 
[7] и r=0,67 в работе Санчеса – Наварро и 
сотрудников [57]). Также обнаруживаются 
различия в электрической активности кожи 
в зависимости от знака эмоции [7, 43]. При-
ятные и неприятные изображения, которые, 
как правило, вызывают сильные эмоции, 
обусловливают более сильную электриче-
скую активность кожи, чем безразличные 
изображения, которые, как правило, имеют 
низкую силу [57].

Сердечная деятельность. Вдохновлен-
ные классическими работами И.П. Павлова 
[2] об ориентировочном рефлексе, кото-
рый возникает в ответ на любой внезап-
ный раздражитель и отражает готовность 
к действию, исследователи обнаружили 
так называемый «защитный водопад (или 
каскад)» (cascada defensiva), который на-
блюдается в частоте сердечных сокращений 
в ответ на сильный внезапный раздражи-
тель [64]. Как можно видеть на рисунке 4, в 
первые секунды после воздействия частота 
сердечных сокращений (ЧСС) уменьшается 
(первичное замедление ЧСС или децелера-
ция), а затем, наоборот, становится выше 
достимульной (конечное ускорение ЧСС 
или акселерация). Эти два общих явления 
– первичное замедление и конечное ускоре-
ние – изучаются в последние годы в каче-
стве показателей эмоционального отклика.

Брэдли и сотрудники [12] продемон-
стрировали, что просмотр неприятных 
изображений вызывает большее первич-
ное замедление ЧСС, чем просмотр без-
различных и приятных изображений. 
Впоследствии Катберт и сотрудники [18] 
провели более сложное исследование, в 
котором использовали 9 видов изображе-
ний (неприятные/безразличные/приятные 
× слабые/средние/сильные). В подгруппе 
слабых изображений приятные вызывали 
меньшее первичное замедление ЧСС, чем 
безразличные и неприятные. В подгруппе 
средних по силе изображений неприятные 

вызывали большее первичное замедление 
ЧСС, чем безразличные и приятные. На-
конец, в подгруппе сильных изображений 
приятные вызывали меньшее первичное 
замедление ЧСС, чем безразличные и не-
приятные. Дисперсионный анализ устано-
вил эффект знака эмоции, но не силы эмо-
ции, на первичное замедление ЧСС. 

Рис. 4. Изменения частоты сердечных сокра-
щений при просмотре эмоциональных изо-

бражений («защитный водопад»)

Моргание при вздрагивании (blink startle 
reflex). Как отмечал еще 150 лет назад И.М. 
Сеченов, рефлексы человека подвергают-
ся изменению со стороны внешних обсто-
ятельств, таких как предъявление резкого 
раздражителя, и внутренних, таких как уро-
вень возбуждения, одновременное протека-
ние других психических процессов или эмо-
ции [3]. Многие рефлексы изменяются и в 
зависимости от эмоциональных состояний. 
Это породило множество исследований 
эмоциональных состояний, вызывающих 
изменения некоторых рефлексов, например, 
сужения/расширения зрачков, моргания 
или заднеушного (postauricular) рефлекса. 
Моргание при вздрагивании (blink startle 
reflex) широко используется в исследовани-
ях эмоций. Испытуемым предъявляют эмо-
циональный раздражитель (например, изо-
бражение), а в середине показа в случайное 
время подают резкий громкий звук, в ответ 
на который и наблюдается реакция вздраги-
вания. Одной из составляющей вздрагива-
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ния является моргание, вызываемое силь-
ным возбуждением круговой мышцы глаза 
(musculus orbicularis oculi) [8]. Предполага-
ется, что вздрагивание облегчает избегание 
вредного раздражителя в целом, а моргание 
защищает глаза. В ряде работ получены 
данные, свидетельствующие об изменении 
силы моргания в зависимости от эмоцио-
нальных свойств раздражителя, измерен-
ных по осям знака и силы. Врана и сотруд-
ники [65] показали, что знак эмоции отри-
цательно коррелирует с силой моргания, 
то есть более неприятный раздражитель 
ведет к более сильному морганию. Брэдли 
и сотрудники [9] нашли, что знак эмоции 
положительно коррелирует с латентным 
периодом моргания, то есть более неприят-
ный раздражитель вызывает более раннее 
моргание. Иными словами, более неприят-
ные изображения вызывают более быстрые 
и более сильные реакции моргания. Однако 
было показано, что влияние знака эмоции 
наблюдается только в случае, когда звуко-
вой раздражитель предъявляется в отрезке 
между 2300 и 5300 миллисекундами после 
появления изображения [8]. Также отме-
чается влияние силы эмоций на моргание. 
Было установлено, что вышеупомянутое 
влияние знака эмоции на моргание наблю-
дается только тогда, когда эмоция имеет 
высокую силу [8]. В целом, можно сказать, 
что сила и латентный период моргания при 
реакции вздрагивания в определенной сте-
пени зависят от знака сильной эмоции и 
являются надежным признаком пережива-
емой эмоции.

Заднеушной рефлекс. Заднеушной реф-
лекс (postauricular reflex) – это сокращение 
задней ушной мышцы, одна из составляю-
щих ориентировочной реакции. В иссле-
дованиях ориентировочной реакции при 
резком громком звуке обнаружилось, что 
если испытуемые при этом просматривали 
приятные изображения, то сила заднеушно-
го рефлекса была выше, чем при просмотре 
безразличных изображений, а при просмо-
тре безразличных – выше, чем при просмо-
тре неприятных (то есть чем приятнее изо-

бражение, тем сильнее заднеушной рефлекс 
[6, 27]). 

Стабилография. Измерение равнове-
сия обычно осуществляется посредством 
стабилографа, который регистрирует изме-
нения веса испытуемого, который прила-
гается на различные участки его поверхно-
сти. Изменения равновесия выражаются в 
колебаниях центра давления тела испыту-
емого. По-видимому, эти колебания могут 
отражать среди прочего эмоциональное 
состояние и готовность к действию в эмо-
циональных состояниях. Теории предыду-
щих лет уже обсуждали влияние эмоций на 
движения. У. Джемс [36] отмечал влияние 
двигательных изменений на появление эмо-
ций. Тем не менее до сих пор этот вопрос 
изучен слабо. Хиллман и сотрудники [35] 
обнаружили, что женщины имеют менее 
стабильную стойку по передне-задней оси 
(сагиттальной оси или оси OY) при про-
смотре неприятных изображений. В свою 
очередь, Асэвэдо и сотрудники [5] выявили 
более устойчивую позу по лево-правой оси 
(фронтальной оси или оси OХ) при просмо-
тре изображений увечий (то есть неприят-
ных). Однако Стинс и Бэк [61] не обнаружи-
ли никаких эффектов при стоянии на двух 
ногах, но при стоянии на одной ноге данная 
поза испытуемых была более устойчивой 
при просмотре изображений увечий. Имея 
в виду противоречивость данных, можно 
заключить, что необходимы дальнейшие 
исследования влияния эмоциональных со-
стояний на равновесие. 

Температура. Температура тела, как и 
электрокардиограмма, отражает общее воз-
буждение автономной нервной системы. 
Она снимается с различных участков тела, 
но чаще всего для этих целей используют 
поверхность рук и лица. В ряде исследова-
ний температуры лица было найдено более 
сильное и более быстрое снижение темпе-
ратуры при просмотре приятных и непри-
ятных изображений, чем при просмотре 
безразличных [38, 56]. В исследованиях тем-
пературы рук было показано, что приятные 
раздражители увеличивают, а неприятные 
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уменьшают температуру по сравнению с 
безразличными раздражителями [44, 51].

Ширина зрачка. Ширина зрачка ис-
пользуется во многих прикладных науках 
– криминологии, наркологии, спортивной 
психологии. Применительно к эмоцио-
нальным состояниям было обнаружено, 
что и при приятных, и при неприятных 
раздражителях (то есть при сильных эмо-
циях) зрачок расширен сильнее, чем при 
безразличных раздражителях [49].

Мозговая деятельность при 
эмоциональных состояниях 

Электроэнцефалографические исследо-
вания в русле осевого подхода к эмоциям. 
В целом, существует два способа изучать 
изменения мозговой активности с помо-
щью электроэнфелаграфии. Первый из 
них – спектральный анализ активности, 
регистрируемой во время выполнения за-
дачи или предъявления раздражителя. Он 
заключается в вычислении долей волн раз-
личной частоты, которые отражают раз-
личные уровни мозговой активности. Во 
многих исследованиях эмоций изучается 
асимметрия энцефалографических показа-
телей. Так, Давидсон, основываясь на сво-
их экспериментах, предположил, что левое 
полушарие ответственно за приятные эмо-
ции, а правое – за неприятные [21]. Эта мо-
дель подтверждается данными пациентов с 
повреждениями мозга: больные с повреж-
дениями левого полушария проявляют 
симптомы депрессии, тогда как больные с 
повреждением правого полушария обнару-
живают чрезмерно приподнятое настрое-
ние [28, 37]. Давидсон приписывает левому 
полушарию функцию приближения (к раз-
дражителю), а правому – функцию избега-
ния. В последующих работах [22] он заклю-
чил, что данная асимметрия наблюдается 
преимущественно в префронтальной коре.

Хеллер, также сторонница осевого под-
хода к изучению эмоций, провела множе-
ство энцефалографических исследований 
эмоций [32–35] и попыталась обобщить 

данные согласно круговой модели Рассе-
ла [52]. Передние области ответственны 
за знак эмоции: передние левые области 
участвуют в приятных эмоциях (радость), 
а передние правые – в неприятных (страх, 
гнев, печаль, отвращение). Задние правые 
области ответственны за силу эмоции. 
Также в ее лаборатории было продемон-
стрировано, что у тревожных испытуе-
мых мозговая активность выше в правом 
полушарии [45]. Они выявили и то, что 
раздражители, предъявляемые в левое зри-
тельное полуполе, оцениваются как более 
сильные, а раздражители, предъявляемые в 
правое зрительное полуполе, оцениваются 
как более приятные [33]. Предполагается, 
что раздражители, предъявляемые в левое 
полуполе, возбуждают правое полушарие, 
которое связано с силой эмоции, а раздра-
жители, предъявляемые в правое полупо-
ле, возбуждают левое полушарие, которое 
связано с приятными эмоциями. Что каса-
ется силы эмоции, то следует заметить, что 
поражение правой нижней височной доли 
уменьшает электрическую активность 
кожи (которая коррелирует с силой эмо-
ции) в большей степени, чем поражение 
левой нижней височной доли [63].

Другим способом обработки электро-
физиологических данных является метод 
вызванных потенциалов (ВП) и потенци-
алов, связанных с событиями. Они вычис-
ляются на основе обработки сигнала ЭЭГ с 
помощью различных статистических мето-
дов и отражают электрическую активность 
мозга во время определенного события. 
Некоторые потенциалы связывают с эмо-
циональными состояниями. Смит и со-
трудники [60] обнаружили, что амплитуда 
P1 (первая положительная волна) больше 
во время просмотра неприятных раздра-
жителей, чем во время просмотра прият-
ных. Коваленко, Павленко и Черный [39] 
подтвердили, что амплитуда P1 больше во 
время просмотра неприятных изображе-
ний. В свою очередь, Карретье и сотрудни-
ки [15] установили, что амплитуда компо-
нента P2 (вторая положительная волна) в 
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лобных и центральных отведениях выше 
во время просмотра неприятных изобра-
жений, чем во время просмотра приятных. 
Согласно этим авторам, указанные волны 
отражают процессы внимания, которые 
связаны с ранним и успешным восприяти-
ем опасных раздражителей, которые требу-
ют быстрого ответа. 

Что касается поздних потенциалов, 
то Катберт и сотрудники [19] констати-
ровали положительную корреляцию (r = 
0,73) между силой эмоций и амплитудой 
позднего положительного потенциала в 
отведениях FZ, CZ и PZ. Шупп и сотруд-
ники [58] также исследовали поздний по-
ложительный потенциал и нашли, что его 
амплитуда была больше во время просмо-
тра приятных изображений и неприятных 
изображений, чем во время просмотра 
безразличных. Коваленко, Павленко и 
Черный [39] также обнаружили большую 
амплитуду P300 в типичных для этой вол-
ны отведениях (F3, FZ, C3, CZ, C4, P3, PZ) 
во время просмотра неприятных и при-
ятных изображений. Эти данные могут 
быть объяснены с помощью предположе-
ния, что потенциалы, возникающие по-
сле 300 миллисекунд, отражают процессы 
внимания и распределения ресурсов для 
осуществления подходящего поведения 
в ответ на раздражитель. Следовательно, 
знак эмоций, по-видимому, не влияет на 
поздние потенциалы. Однако в исследо-
вании Конроя и Полиша [16], в котором 
были подобраны неприятные, приятные 
и безразличные изображения, вызываю-
щие одинаковую силу эмоции, амплитуда 
компонента P300 в лобных отведениях во 
время просмотра неприятных раздражи-
телей была ниже, чем во время просмотра 
безразличных раздражителей; однако не 
было различий между амплитудой P300 в 
ответ на приятные или безразличные раз-
дражители. Иными словами, когда сила 
эмоций одинакова, то знак эмоции также 
влияет на P300.

Итак, энцефалографические исследо-
вания эмоций не дали однозначных ре-

зультатов. Таким образом, рано говорить 
об общей модели мозговой обработки раз-
дражителей в русле осевого подхода. Тем 
не менее Олофссон, Нордин, Секейра и 
Полиш попытались сделать набросок та-
кой модели [47]. Неприятные изображения 
увеличивают амплитуду компонента P1, 
что интерпретируется как автоматическое 
направление внимания на раздражитель. 
Модуляция компонентов P2 и N2 (вторая 
отрицательная волна) зависит от силы 
эмоции, что отражает мобилизацию энер-
гии, необходимой для того, чтобы найти 
лучшее решение в ответ на раздражитель. 
Амплитуда P3b (вторичная вершина тре-
тьей положительной волны) выше в ответ 
на приятные изображения, когда изобра-
жение связано с познавательной задачей 
и амплитуда P3b больше в ответ на непри-
ятные и приятные изображения, чем в от-
вет на безразличные изображения, когда 
изображение находится в фоне и отвлекает 
испытуемого от основной задачи. Авторы 
предполагают, что сила эмоций и в мень-
шей степени знак эмоции влияют на обра-
ботку цели задачи и принятие решения.

Картирование мозга. В 1998 году ме-
тодом функциональной магнитно-резо-
нансной томографии было показано, что 
во время просмотра сильных (приятных 
и неприятных) изображений мозговая ак-
тивность выше в большом числе областей 
обоих полушарий, чем во время просмотра 
безразличных изображений [40]. В иссле-
довании Хайнцеля и сотрудников [30] были 
обнаружены положительные корреляции 
между силой эмоции и возбуждением в 
различных областях: префронтальной 
коре, орбитофронтальной коре, дорсола-
теральной коре, височной коре и островке. 
В другой работе [54] было найдено больше 
связей между знаком эмоции и мозговой 
активностью. В прилежащем ядре и меди-
альной префронтальной коре возбуждение 
было выше во время просмотра приятных 
изображений. Также во время просмотра 
как приятных, так и неприятных изобра-
жений возбуждалась миндалина. 
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В другом недавнем исследовании 
были получены следующие результа-
ты: приятные изображения возбуждают 
в обоих полушариях префронтальную 
кору, височную долю, переднюю и за-
днюю правую поясную извилину, тогда 
как неприятные изображения возбужда-
ют в обоих полушариях миндалину, па-
рагиппокампальную извилину, верете-
новидную извилину, зрительную кору, 
префронтальную кору, переднюю пояс-
ную извилину и височную долю [4]. Эти 
данные не согласуются с исследованиями 
ЭЭГ, описанными выше, в которых толь-
ко правое полушарие выполняло функ-
цию обеспечения силы эмоции. 

Факторный анализ данных, полученных 
с помощью осевого подхода к эмоциям 

Учитывая, что существуют связи меж-
ду различными психофизиологическими, 
поведенческими и самоотчетными пока-
зателями, отражающими эмоциональное 
состояние, исследователи предпринимали 
попытки осуществить факторный анализ 
этих переменных с целью поиска законо-
мерностей их группирования. Этот тип 
анализа позволил изучить взаимосвязи 
различных переменных с осями знака и 
силы эмоций, а также уточнить отноше-
ния между биологическими и психологи-
ческими переменными. Анализ, проведен-
ный Лангом и сотрудниками [43], привел 
к выделению двух независимых факторов: 
первый из них они назвали «знак эмоции», 
куда вошли собственно самоотчетные 
оценки знака (нагрузка = 0,86), сокращения 
мышцы, сморщивающей бровь (нагрузка = 
-0,85) и ЧСС (нагрузка = 0,79). Во второй 
фактор, названный «сила эмоции», попа-
ли собственно самоотчетные оценки силы 
(нагрузка = 0,83), время просмотра (нагруз-
ка = 0,76) и электрическая активность кожи 
(нагрузка = 0,74). В другом исследовании 
этой же лаборатории был получен такой 
же узор [19]. Авторы регистрировали и ам-
плитуду поздних вызванных потенциалов 

электроэнцефалограмм (после 400 мс), ко-
торая вошла в состав фактора «сила» (на-
грузка = -0,79). Более позднее исследование 
включало в себя также силу и время морга-
ния при вздрагивании (нагрузка = -0,92 и 
0,86 в факторе знака эмоции, соответствен-
но) [57]. В целом, эти исследования пока-
зывают, что эмоциональная реакция име-
ет двухфакторную структуру с факторами 
«знак» и «сила».

Заключение

Исследования, начатые в 1980-е годы и 
продолжающиеся до сих пор, показали, что 
большинство физиологических методов 
приемлемо использовать в русле осевого 
подхода к эмоциям, то есть при изучении 
знака и силы эмоционального состояния. 
Для значительного числа классических 
методов найдены устойчивые модели свя-
зи физиологических и самоотчетных по-
казателей эмоций. Наиболее изученными 
измерениями являются сокращения ли-
цевых мышц (которые отражают знак, то 
есть приятность эмоции) и электрическая 
активность кожи (которая отражает силу 
эмоции, то есть общее физиологическое 
возбуждение); предполагается, что они яв-
ляются наиболее надежными признаками 
эмоциональных состояний. Исследования 
мозговой деятельности не дают столь одно-
значных моделей. Кроме того, в последние 
10–20 лет были обнаружены новые призна-
ки эмоциональных состояний (моргание, 
ширина зрачка, термография и др.), кото-
рые, возможно, в будущем получат более 
широкое распространение.
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REVIEW OF MODERN METHODS OF MEASURING  
THE PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF SIGNS AND THE STRENGTHS   

OF EMOTIONAL STATES

V.V. KOSONOGOV1, H.M. MARTINEZ-SELVA2,3, H.P. SÁNCHEZ-NAVARRO2,3

1 Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia; 
2 University of Murcia, 

3 Murcia Institute of Biomedical Research, Spain

The current review summarizes the modern methods of measuring the physiological components 
of emotional states in the mainstream of the axial approach. Physiological indicators of the activity of 
the heart, skin, brain and other organs are considered in emotional states of different signs (pleasant/
unpleasant) and different strengths (strong/weak). The review is intended to help researchers find 
the appropriate physiological indicators of emotional states in the planning of psychophysiological 
experiments.
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