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TYPOLOGY OF THE INTUITIVITY-RATIONALITY
AND FORMING OF THE INDIVIDUAL KNOWLEDGE STRUCTURE
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The individual knowledge structure formed in course of one session in strategic game of two players was for
mally described using special algorithms (the sample consisted of 98 Ss: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 18-44 years
old). Semantic associative network (SAN) and semantic propositional network (SPN) were distinguished as
components of the individual knowledge structure. The interpretation of its qualities corresponds to intuitive
and rational types of subject-environment interaction. Two groups of individual-psychological characteristics
related to syndromes of intuitive and rational types of subject-environment interaction were described. It was
found that: 1) SAN and SPN are relatively independent components of the individual knowlelge structure;
2) the process of SAN and SPN forming lasts during all period of competence acquiring; 3) the SAN forming
goes before the SPN forming while the time-shift between them decreases during the competence acquiring and
with age of Ss; 4) descriptors of SAN and SPN change according to magnitude of individual-psychological
characteristics which form the syndromes of intuitive and rational types of subject-environment interaction dur
ing the competence acquiring and with Ss’ age. It is proposed that the SAN development is the initial constitu
tional level for SPN forming while SPN in the constitutional level for SAN forming on the next stage. Asyn
chrony of SAN and SPN development and its simultaneous actualizing during interaction are the basis of spec
trum phenomenology of intuitivity-rationality.

Key words: interaction, intuitive, rational, typology, individual knowledge, structure, forming, individual-psy
chological characteristics.
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Проблема связи между положительными и отрицательными эмоциями рассматривается в статье с
точки зрения модели их динамики в процессе развития индивида как субъекта деятельности. На пер
вом этапе этого процесса в результате познания позитивных и негативных элементов ситуации де
ятельности увеличивается напряжение положительных  и отрицательных эмоций при более быст
ром росте последних. На втором этапе достигшее максимума напряжение негативных эмоций начи
нает падать при продолжающемся росте напряжения эмоций позитивных. На третьем этапе
снижается напряжение позитивных эмоций при продолжающемся падении эмоций негативных. До
стигшая индивидуально обусловленного предела своего развития (своей эффективности) деятель
ность может стать минимально эмоциональной. Такая нелинейная асинхронная динамика противопо
ложных по знаку эмоций определяет следующее направление динамики линейных связей между ними:
прямые-нулевые-обратные-нулевые-прямые. Приведены эмпирические данные в пользу некото
рых составляющих этой гипотезы, полученные на выборках подростков из детского дома, спеццентра
для трудновоспитуемых и обычных семей; студентов-заочников; учащихся профессионально-техни
ческих школ и общеобразовательных лицеев. Обсуждаются перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова'. эмоции, субъектное развитие, познавательная деятельность, частота переживаний.

Цель работы — рассмотрение проблемы в психологической литературе мнений на тему
взаимоотношений между позитивными и нега
тивными эмоциями, которое противоречило су
ществовавшему в те времена и существующему в
значительной степени до сегодня стереотипу^ В
последующие десятилетия линии (скорее, правда,
пунктирная, чем сплошная) развития такого рода
представлений продолжалась, как, например, в ра
ботах У. Макдауголла [7], А.Л. Эдвардса [26] и др.

связи
между позитивными и негативными эмоциями,
которая в последнее время все более активно об
суждается в психологии (главным образом, запад
ной), и представление подхода, способствующего
некоторому продвижению в этой области. Речь
пойдет в основном о формально-корреляционной
стороне отношений между позитивными и нега
тивными эмоциями, хотя касающиеся этой сторо
ны гипотезы формулируются на основе анализа
их (эмоций) содержательной связи с этапами раз В 60-70-х гг, обсуждение проблемы активизиро

валось. В руководстве по социальной психологии, в
разделе. посвященном измерению аттитюдов,

вития деятельности, в структуру которой они вхо
дят, и с уровнем развития индивида как ее субъек
та. Причем понятия этапа и уровня субъектного
развития употребляются здесь не столько в их ка
чественном (изменение типа регуляции или/и спо
собов действий), сколько в количественном ас
пекте: изменение эффективности деятельности,
степени контроля над ситуацией и т.д.

писал; «Трактовка понятий “благопри
ятный” и “неблагоприятный” как противополож¬
ных приводит к заключению о том, что индивид

может выбрать одновременно эти две характе
ристики... Однако альтернативный подход рас
сматривает их как концептуально обособленные
(хотя без сомнения эмпирически коррелирующие

не

1
Проявлением такого стереотипаКРАТКАЯ И<Л'ОРИЯ ПРОБЛЕМЫ является, например, стро
ение многих широко популярных методик, в которых свя
занные с положительными и отрицательными эмоциями
позиции при расчете итогового индекса рассматриваются

взаимоисключающие. Так поступают с выражениями
типа я легко могу заплакать” и “я вполне счастлив” при
получении показателя тревожности в известной методике
Ч. Спилбергера. Это же характерно и для многих других
“эмоциональных” методик, а также для шкал типа семан
тического дифференциала Ч. Осгуда, многих шкал удовле
творенности трудом, досугом и т.п.

как
“Противоположными, противоречивыми мо

гут быть только интеллектуальные понятия. ..
Мы говорим, что страдание противоположно
удовольствию; это просто способ выражаться, -
они не противоположны, они просто различны”,
- около ста лет тому назад писал Т. Рибо [9, 51].
Это, видимо, одно из первых, сформулированных
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между собой) компоненты [аттитюда], которые
индивид может одновременно выбирать в разно
образных комбинациях. Иначе говоря, это всего
лишь традиция - считать, что аттитюд должен по
ниматься, как единичный, биполярный контину
ум» [49, с. 206]. Ю.А. Макаренко подошел к про
блеме с психофизиологической стороны, сфор
мулировав в результате вывод об относительной
независимости связанных с положительными и
отрицательными эмоциями мозговых систем на
грады и наказания [6].

Проводились также попытки количественно

вали с различными внешними переменными (на
пример, “социабельность” обнаружила связь с по
зитивными эмоциями и не выявила ее - с негатив
ными).

Эти находки активизировали внимание к про
блеме. Однако позже критики обнаружили в ме
тодике Брадбурна ряд недостатков, которые, по
их мнению, могли искусственно уменьшить кор
реляции между положительными и отрицатель
ными переменными. Один из недостатков заклю
чался в зауженности ситуаций, с которыми в во-

го измерения отношений между обсуждаемыми
переменными, прежде всего с помощью корреля
ционного и факторного анализа. Сингер и Антро-
бус [51], по свидетельству К. Изарда, анализируя
грезы, обнаружили три фактора, два из которыхбыли негативно эмоциональными (с большими

проснике связываются измеряемые эмоции.
Например, утверждение “ты был горд в результа
те полученных тобой похвал” не позволяет за
фиксировать эмоцию гордости, испытанную по
другим причинам, скажем, в результате само
оценки. Когда Б. Бреннер устранил такие (и ряд
других) недостатки методики, использовав более
широкие категории, корреляция между позитив
ными и негативными эмоциями, измеренными
данной шкалой, возросла до г = -0.52 [17]. Рост
корреляции между этими переменными произо
шел и в результате замены дихотомической фор
мы ответов (да-нет) на четырехбалльную частот
ную (от “редко или никогда” до “большую часть
времени”): сила связи увеличилась с г = -0.01 до
г = -0.54 [53]. В исследованиях, проведенных с ис
пользованием других методов (с тщательно выве
ренными психометрическими характеристиками
и расширенной балльностью), были снова полу
чены данные о низких корреляциях между проти
воположными эмоциями (см., например, [24, 29,
55]). Но другие авторы выявили относительно
высокие (обратные) корреляции между ними [37,

весами, соответственно, враждебности и страха),
^  ~ положительно эмоциональным [5,

At:’ страха, гнева и радости получи¬
ли А.Ь. Ольшанникова и Л.Т. Ямпольский,анали
зируя эмоции, переживаемые испытуемыми в ре
альной жизни [8]. Факторный анализ шкалы лич-
ностноитревожности Ч. Спилбергера в русскойверсии Ю.Л. Ланина дал похожий результат: ут-

я вполне счастлив не вошли вверждения типа “ -
фактор, содержащий
к тревожности.

утверждения, относящиеся
о  ̂ составили отдельный фактор

^^иоциональности [2]. В такого типа
исследованиях была эмпирически обнаружена

положительных и отрицательных
эмоции друг от друга. Однако во многих случаях

говорится, “относительная” незави-
показатели положительных и отрица-

копоеп^ эмоции попадали в разные факторы, но
ы  “огла быть довольно

^ . Например, в одном из типичных иссле
довании она составила г = -0.55 [37]

эмпирическая демонстрация независи-
nnv7L отрицательных эмоций
ДРУ от друга , которая, вероятно, и послужила од-

стимулов последующей интенси
фикации исследований в этой области, была осу
ществлена Н.М. Брадбурном и его сотрудниками
в рамках психологии субъективного благополу-
1ИЯ (su jective well-being) [16]. Исследователи ис

пользовали шкалу, состоящую из десяти утверж
дении, пять из которых предназначались -
мерения положительных эмоций (например,был очень доволен - г- г»

для из-
ты

тем, что тебе удалось сделать”), а пять — -
отрицательных (“ты был так не

48]).

Данные о том, что корреляции между позитив
ными и негативными составляющими ценностно
эмоционального компонента диспозиций могут
колебаться от почти нулевых (0.08) до очень тес
ных (-0.94), были получены и на интраиндивиду-
альном уровне при отдельном (с недельным ин
тервалом) ранжировании старшеклассниками
списков позитивных (прилагательные из инстру
ментальной части методики М. Рокича) и нега
тивных (их антонимы) ценностей [1].

Встает вопрос об объяснении такой разнород
ности результатов. Иначе говоря, как это и быва
ет в истории научных проблем, дихотомический
вопрос “Зависимы положительные и отрицатель
ные эмоции друг от друга или нет?” превращается
в вопрос плюралистический “В каких случаях за
висимы, а в каких нет?” В одной из предложен
ных концепций разница в корреляциях между по
ложительными и отрицательными эмоциями
объясняется длиной отрезка времени, который
испытуемый имеет ввиду, отвечая на вопрос о
своих переживаниях: чем больше отрезок време
ни, к которому относятся измерения, чем слабее

спокоен, что не мог усидеть на месте”). Оценивая
позиции шкалы, респонденты должны были
иметь в виду несколько последних недель своей
жизни. Главные результаты этих исследований:
корреляции между оценками двух типов утверж
дений близки к нулю; в то же время “позитивная”
и негативная подшкалы по-разному коррелиро-
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обратная связь между переменными [24]. За из
менением силы этой связи стоит, казалось бы,
очевидный факт, что вероятность испытать эмо
ции противоположных знаков в течение часа или
дня меньше, чем в течение, скажем, месяца или
года. В других исследованиях, где использовались
еще и иные измерительные методы, такой зако
номерности не обнаружили: и для коротких, и для
длинных интервалов времени корреляции были
сходными [54, 55].

В другой концепции ответ на вопрос о причи
нах разнородности корреляций авторы связали с
двумя параметрами переживания эмоции - часто
той и интенсивностью. При измерении частоты
переживаний обнаружили обратную корреляцию
между позитивными и негативными эмоциями.
При измерении их интенсивности такая связь не
обнаружилась [25]. Различия в тесноте связи
между положительными и отрицательными эмо
циями могут зависеть и от степени интенсивности
эмоций. В подвыборке индивидов с высокой ин
тенсивностью переживаний обнаружена значи
мая обратная корреляция, в подвыборке с уме
ренной силой эмоций корреляционная связь ока
залась слабой [54].

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ГИПОТЕЗЫ

В рамках данной проблематики не менее пло
дотворным, чем психофизиологический подход,
может оказаться, как следует из истории других
психологических проблем, выход из пространства
психики в более широкое пространство деятель
ности, в процессе ее развития — подход, имеющий
большие традиции в отечественной психологии.
Применительно к рассматриваемой проблеме это
означает исследование связей между положи
тельными и отрицательными эмоциями в контек
сте развития деятельности, в регулировании ко
торой они принимают участие. Попытки прило
жения именно такого подхода реализуются в
настоящей работе.

Будучи взятым в такой предельно общей фор
ме, указанный подход позволяет выдвигать (или
принимать выдвинутые за его пределами) только
такие же общие гипотезы, например предполо
жение о том, что теснота связи между положи
тельными и отрицательными эмоциями, обычно
переживаемыми индивидом, может зависеть от
уровня его развития как субъекта основных для
него видов деятельности. Соединяя такие общие
предположения с другими релевантными пред
ставлениями,
У. Макдауголл, к примеру, в свое время привел
рассуждение, которое, на мой взгляд, можно при
нять как гипотезу зависимости тесноты связи
между положительными и отрицательными эмо
циями от уровня развития индивида как субъекта
познавательной деятельности. «Возможно, что
примитивные удовольствия и страдания были
альтернативами, практически (хотя, пожалуй, и
не абсолютно) друг друга взаимоисключающими.
Но с развитием познавательных функций орга
низм начинает, во-первых, одновременно схваты-

разные аспекты объектов и ситуаций, во-
вторых, испытывать удовольствия и страдания,
вызываемые предвосхищением или воспомина
нием ... Организму, достигшему этого уровня раз
вития познавательных функций, не приходится
уже больше колебаться между простым удоволь
ствием и простым страданием. ...По мере услож
нения душевных структур взрослый человек по
знает “сладкую печаль”, радости отмеченные
страданием, .. .“необычное сплетение грусти и ве
селья”, .. .мрачные минуты его неудач осветляют
ся лучами надежды, а моменты триумфа и торже
ства омрачаются сознанием тщетности человече
ских стремлений...» [7, с.104-105].

Переведя содержание цитаты на язык корре
ляционного анализа, получим гипотезу об обрат
ной связи между положительными и отрицатель
ными эмоциями у индивидов, находящихся на низ
ком уровне развития познавательных процессов,
и взаимной независимости, а может быть и пря
мой связи (в зависимости от соотношения более и

можно их конкретизировать.

вать

В качестве очередного шага в исследовании
обсуждаемой проблемы могут рассматриваться
имеющие, как правило, лучшие объяснительные
возможности концепции, выходящие за границы
собственно эмоциональной сферы и психики.
Примером может служить “модель эвалюатив-
ного пространства”, которая предусматривает
возможность разного типа взаимосвязей между
положительными и отрицательными эмоциями в
зависимости от параметров активности и взаимо
действия соответствующих мозговых мотиваци
онных систем [18]. С помощью этой модели
ры сделали попытку объяснить обнаруженные
ими факты реципрокной зависимости между по-

авто-

ложительными и отрицательными оценками в од
них случаях и отсутствия такой зависимости в
других при оценивании испытуемыми 500 разно
образных цветных изображений [28]. Здесь ис
следователи из пространства психики попыта
лись выйти в более широкое пространство психо
физиологических процессов.

Из этого краткого обзора можно сделать вы
вод, что разработка обсуждаемой проблемы нахо
дится на стадии поиска модераторов, опосредую
щих связь между позитивными и негативными
эмоциями, причем наиболее плодотворными пред
ставляются подходы, для которых характерно
рассмотрение эмоциональных образований как
компонентов более широких систем.
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ственных является излишний эмпиризм — ограни
чение объема таких понятий тем, что может быть
обнаружено в эмпирическом исследовании. На
пример, в реальной действительности трудно об
наружить человека, для которого какой-либо
объект был бы стопроцентно новым пли стопро
центно знакомым. Строя же теоретическую
дель в расчете на ее большую по сравнению с
обыденными представлениями эвристичность,
крайние точки процесса освоения ситуации мы
должны представить именно в таком идеально
предельном виде. Другая трудность
блюдающийся факт не слишком психологичной
интерпретации некоторых из рассматриваемых
понятий, например того же понятия “новизна”.
Объект, впервые предъявленный испытуемому,
многие из нас характеризуют как новый, хотя его
психологическая новизна, как известно, опреде
ляется не столько количеством предъявлений,
сколько степенью его сложности как системы,
степенью соответствия ранее сформированным
когнитивным схемам субъекта, уровнем развития
познавательных способностей последнего и т.д.

мо-

- иногда на-

менее когнитивно развитых испытуемых в вы
борке) между этими переменными у высокораз
витых в данном отношении индивидов. Причем
уровень познавательного развития в приведенной
цитате рассматривается в связи с возрастом, из
чего также следуют соответствующие ожидания.
Эта гипотеза не противоречит доминирующим и
сегодня общим представлениям о развитии психи
ки, а в некоторых современных работах, как, на
пример, у Т. Огдена (цит. по [4, с. 33-34]), рост
способности к амбивалентным переживаниям в
процессе индивидуального развития постулирует
ся прямо. Тем не менее есть основания думать,
что зависимость связи между положительными и
отрицательными эмоциями от уровня развития
индивида как субъекта познавательной деятель
ности может оказаться более сложной. Такое
предположение вытекает из имеющихся в лите
ратуре данных, касающихся динамики эмоций в
процессе развития деятельности. В статье содер
жится попытка интегрировать эти данные в неко
торой условной гипотетической модели.

Решение задачи построения такой модели тре
бует конкретизации понятия “развитие деятель
ности”, отражающего суть независимой перемен
ной в рамках реализуемого подхода. Для меня, на
соответствующем моим задачам уровне обоб
щения, близкими (описывающими с разных сто
рон один и тот же процесс) по отношению к кате
гории “развитие деятельности” являются такие

освоение деятельности субъек-понятия,

Это замечание может показаться тривиаль
ным и в контексте теоретических рассуждений
высокого уровня обобщенности таковым, воз
можно, и является, но в контексте исследователь
ской конкретики это впечатление может исчез
нуть. Например, в работе, посвященной ценност
но-эмоциональной проблематике, при анализе
эксперимента, в котором испытуемым впервые
предъявлялся определенный раздражитель

как новый (т.е.
, ав¬

тор априори рассматривает его
том”, “освоение ситуации деятельности”, “разви
тие индивида как субъекта данной деятельности”
и т.п. Их конкретизация, улучшающая возможнос-

как

более новый, чем знакомый), что позволило ему
подтвердить свою концепцию [21, с. 141]. Однако
такая трактовка раздражителя, как следует из
вышесказанного, совсем не является очевидной и
требует специального обоснования. К сожале
нию, такого рода трудности пока еще не просто
преодолеть в конкретной исследовательской ра
боте [42, с. 200], но постоянно помнить о них, пла
нируя эмпирические исследования и анализируя
их результаты, необходимо.

ти операционализации и повышающая эвристич
ность, целесообразна, на мой взгляд, с помощью
таких понятий, как: эффективность деятельности,
степень ее новизны, величина рассогласованности
между ожиданиями и вновь полученной информа
цией, степень несоответствия между необходи
мым и имеющимся потенциалом, степень неопре
деленности ситуации, уровень трудности деятель
ности, уровень контроля над деятельностью
(ситуацией), вероятность достижения цели
Использование понятий, с разных сторон
вающих процесс развития деятельности и позво
ляющих представить его то как увеличение ее
эффективности, то как уменьшение
новизны для субъекта, то как снижение ее труд
ности, то как уменьшение рассогласованности
между необходимой и имеющейся информацией
и Т.П., дает возможность привлечь данные из са
мых разных областей психологии и существую
щих исследовательских школ, для которых те или
иные из перечисленных понятий являются основ
ными.

С употреблением некоторых из этих понятий
могут быть связаны трудности, заметно снижаю
щие их эвристичность. Одной из наиболее суще-

и т.п.
описы-

степени ее

Перейду к описанию самой модели динамики
эмоций в процессе развития деятельности". Пер
вый вопрос, который требует ответа для ее
роения, касается соотносительной роли и интен
сивности позитивных и негативных эмоций в про
цессе регуляции деятельности на разных
ее развития или освоения субъектом. Наиболее
правдоподобным кажется предположение, связы
вающее доминирование отрицательных эмоций с
первыми этапами (низкими уровнями) освоения

положи-

пост-

этапах

новой деятельности, а доминирование
тельных эмоций - с последующими этапами (вы
сокими уровнями) овладения ею.

^Основные элементы модели были сформулированы в ра
боте [2] и доработаны в [3].

№ 1 2001ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ том 22



ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 65

Указания на Позитивные эмоцииНегативные эмоцииоправданность именно такого
представления можно найти в работах разных ав
торов. С очевидностью, например, оно следует из
структурной формулы эмоций П.В. Симонова
[11. 12]. В теории эффекта экспозиции Р. Зайонца
утверждается, что по мере увеличения числа кон
тактов с объектом растет степень позитивности
отношения к нему. Существование такой тенден
ции было подтверждено во многих экспериментах
с предъявлением испытуемым самых разных раз
дражителей: иностранных слов, китайских иерог
лифов, фотографий лиц, произведений абстракт
ной живописи, музыкальных пьес и т.д. [15]).
Р.С. Лазарус, в свою очередь, выдвинул гипотезу,
согласно которой ситуация сначала оценивается в
категориях “угроза—отсутствие угрозы” (первич
ная оценка), а после констатации отсутствия угро-

начинает работать шкала “нейтральная ситуа
ция—позитивно значимая ситуация” (вторичная
оценка) [36]. В нескольких эмпирических иссле
дованиях были получены данные, согласующиеся
с этой гипотезой. В

ЗЫ

самом простом из них

Модель динамики эмоций в процессе развития дея
тельности.
Ось X - уровень развития индивида как субъекта дея
тельности; ось Y - напряжение эмоций, связанных с
выполняемой деятельностью: тонкая линия - нега
тивные эмоции; утолщенная линия - позитивные
эмоции; буквами от А до F обозначены отрезки оси X,
соответствующие выборкам, различающимся по
уровню субъектного развития входящих в них инди
видов. Источник - [31].

некоторых родственных областях психологии
[13, 38], встречаются также в учебниках, хотя и
необязательно с прямым использованием “эмо
циональной” терминологии. “Ценность объекта
может изменяться по мере повторения контактов
с ним. Такое изменение во многих случаях можно
выразить с помощью кривой в форме переверну
той буквы и. Вначале, когда субъект слабо знает
объект ... его значимость может быть невелика.
По мере повторения контактов она будет расти,
уменьшаясь затем под влиянием привыкания”, -
пишет Я. Рейковский [45, 46].

Если искать представление, отражающее в се
бе одновременно динамику эмоций по знаку (от
доминирования негативных к доминированию по
зитивных) и по интенсивности (рост с последую
щим падением) в процессе развития деятельнос
ти, то модель, приведенная на рис. 1, могла бы
быть подходящей. Стоящие за этой моделью про
цессы можно, на мой взгляд, описать следующим
образом.

На первом этапе (отрезок А оси X) освоения
предельно новой ситуации, которая содержит оп
ределенный потенциал удовлетворения потреб
ностей индивида, напряжение эмоций (обоих зна
ков) растет в результате постепенного познания
ценности ее элементов - позитивных (способству
ющих удовлетворению потребностей) и негатив
ных (препятствий), - что в свою очередь, побужда
ет субъекта к освоению и выполнению соответст
вующих действий: овладение, использование,
сотрудничество и т.п. или же негативных - избе
гание, преодоление, отвержение и т.п. Однако бо
лее важная роль на этом этапе негативных эмо
ций по сравнению с позитивными обусловливает
асинхронность их динамики - рост первых являет
ся более интенсивным и быстрее достигает своего
максимума. На втором этапе (В + С) напряжение

Л.Л. Маршалл и Р.Ф. Кидд [39] задавали встречен
ным в аэропортах, самолетах, магазинах, рестора
нах людям вопрос: “имея выбор, какую новость
Вы хотели бы услышать первой, плохую или хоро
шую?” Большинство респондентов (77%) выбрало
негативную информацию. Такого рода пред
ставления, подкрепленные эмпирическими дан
ными, развивались также другими авторами [2,

Второй вопрос, требующий ответа для постро
ения модели динамики положительных и отрица
тельных эмоций в процессе освоения деятельнос
ти, касается их интенсивности. В ряде работ, с
большей или меньшей степенью непосредственно
сти связанных с эмоциональной проблематикой,
указывается на оправданность представления ди
намики эмоций (или связанных с ними образова
ний) в процессе освоения ситуации деятельности
виде колоколообразной кривой [2, 11, 13, 38, 45].

в

Особенно органичным такое
является для теорий, построенных на понимании
эмоций как детерминированных минимум двумя
факторами: величиной потребности субъекта в
объекте (его ценности) и возможностью ее удов
летворения^. “Эмоции наиболее слабо выражены
при двух крайних состояниях: при неведении (т.е.
минимальном прогнозе) и при всеведении (т.е.
при полноте прагматической информированнос
ти субъекта)”, - утверждает Симонов, подкреп
ляя свое мнение некоторыми эмпирическими дан
ными [11, с. 95]. Сходные представления, харак
терные и для ряда теорий, разработанных в

представление

■^Будучи сформулирован П.В. Симоновым [11. 12], такой
подход в более или менее явной форме разделяется многи
ми другими исследователями, работающими в области пси
хологии эмоций [27].
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в полевых (не экспериментальных) эмпирических
исследованиях можно рассчитывать главным об
разом на проверку средних частей модели, без ее
крайних областей (А и Д), соответствующих реже
встречающимся и поэтому менее доступным ис
следователям группам людей. А значит, выявле
ние прямых связей между позитивными и нега
тивными эмоциями в случайно сформированных
из обычных, так называемых нормальных людей
выборках маловероятно. В таких выборках
должны доминировать существенные обратные
связи, что соответствовало бы возникшим, надо
думать, именно на этой основе стереотипам.

На выявление нулевых (а может быть, и срав
нительно слабых прямых) линейных корреляций
можно рассчитывать, видимо, только при иссле
довании некоторых выборок, целенаправленно
сформированных и состоящих из достаточно
сильно отклоняющихся от среднего диапазона
(так называемой нормы) индивидов. Окончатель
ный вид, который принимает гипотеза исследова
ния с участием выборок из “реальной жизни” (от
резки В, С, Е, F, G, Н модели на рис. 1), является
следующим: при росте уровня субъектного раз
вития индивида от относительно низкого (Е) к
относительно высокому (Н) корреляции между
позитивными и негативными эмоциями должны
претерпевать “колоколообразную динамику" —
сначала усиливаться от близких к нулевым до
существенных отрицательных, а затем ослаб
ляться. Именно эту гипотезу я попытался прове
рить в представленных ниже эмпирических иссле
дованиях, которые были проведены в Польше.

негативных эмоции начинает падать в результате
начинающейся автоматизации соответствующих
действий, в то время как рост позитивных (во вза
имодействии с соответствующими когнитивными
и поведенческими образованиями), будучи более
медленным, продолжается. На третьем этапе (Д)
достигшие своей максимальной величины поло
жительные эмоции также начинают снижаться
(автоматизация соответствующих действий, при
выкание) при продолжающейся, но более медлен
ной редукции их “антиподов”. Достигшая индиви
дуально обусловленного предела своего развития
(своей эффективности) деятельность может стать
минимально эмоциональной. Из описанной моде
ли следуют определенные гипотезы, касающиеся
линейных корреляций между позитивными и не
гативными эмоциями — предмета данной работы.

Можно представить выборки, различающиеся
по уровню субъектного развития входящих в них
индивидов, и каждой из них поставить в соответ
ствие отрезок на оси X описанной модели. Из
формы кривых, отражающих динамику эмоций в
процессе освоения деятельности, или развития
индивида как ее субъекта, следует:

● в выборках индивидов, находящихся на пер
вых и последних этапах освоения деятельности
(отрезки А и Д оси X) должны обнаружиться пря
мые связи между позитивными и негативными
эмоциями, поскольку здесь эмоции обоих видов
одновременно растут или падают;

● в выборках индивидов, находящихся на сред
них уровнях субъектного развития (В -ь С)

должны быть обратными, поскольку здесь
рост эмоций одного вида сопровождается падени
ем эмоций другого вида;

● в группах, находящихся по уровню развития
их членов между низко- и среднеразвитыми (Е), а
также средне- и высокоразвитыми (Н), линейные
корреляции должны быть близкими к нулю, по
скольку линейной динамике одной переменной
здесь соответствует нелинейная динамика дру
гой;

эти
связи

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методики'^. Тревожность и Радость — наибо
лее часто встречающиеся в теоретических
сификациях и эмпирических исследованиях
тивная и позитивная эмоции [5, 27, 44] - измеря
лись с помощью методики, включающей 36
утверждений, 16 из которых связаны с тревожно
стью, 6 - с радостью, остальные рассматривались
как фон. Утверждения, касающиеся тревожности
и радости, взяты из второй части польской версии
шкалы Спилбергера [56] с добавлением двух по
зиций (для подшкалы радости) из первой части.
Подсчет двух итоговых индексов тревожности и
радости вместо одного показателя тревожности
(как в оригинале) был обоснован мною с помо
щью факторного анализа [2]. В исследовании пе
дагогов наряду с общей Тревожностью и Радос
тью измерялось также переживание ими этих
эмоций на работе.

'^Указания на то, какие именно из перечисленных методик
использовались в каждом данном из описываемых иссле
дований, см. в соответствующих частях текста.

клас-
нега-

● в целом направление динамики линейных
связей между позитивными и негативными эмо
циями в процессе освоения деятельности можно
представить следующим образом: (+г) - (г = 0) -
-(-г) - (г = 0) - (+г);

● такую динамику связей можно обнаружить в
популяции, включающей все упомянутые типы
групп.

Но такой популяции в нормальных условиях
жизни мы, конечно, не найдем. Большинство лю
дей в обычньЕх условиях жизни общества нахо
дится на не слишком сильно отличающихся от
среднего уровнях развития основных в их жизни
деятельностей и связанных с ними психологичес
ких свойств (нормальное или другие, близкие к
нему, типы распределения). Из этого следует, что
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Чувства Надежды и Безнадежности - другая
популярная в психологии последних десятилетий
пара эмоций, родственная широко изучаемым оп
тимизму и пессимизму [50], измерялись с помо
щью польской версии [22,23] шкалы А. Бека [14],
содержащей 20 утверждений, 11 из которых отно
сятся к безнадежности (“будущее кажется мне
мрачным”), а 9 - к надежде “я смотрю в будущее
с надеждой и оптимизмом”). При подсчете итого
вого индекса чувства безнадежности, последние в
оригинале, инвертируют. Некоторые литератур
ные данные [19] и проведенное мною валидаци-
онное исследование [32] показали возможность
замещения одного итогового индекса двумя - на
дежды и безнадежности.

Уровень развития индивида как субъекта дея
тельности был представлен показателями успеш
ности в основной деятельности или (и) в тестах,
измеряющих необходимые для такой деятельнос
ти качества. В нижеприведенных исследованиях
использовались два интеллектуальных теста:
вербальный и невербальный. Причем оба счита
ются хорошими измерителями также и общего
интеллекта [40, 52]. В качестве вербального ис
пользовался Тест знания слов (ТЗС) М. Хойнов-
ского [20], содержащий 40 слов, каждому из кото
рых поставлено в соответствие 4 других слова, с
тем чтобы испытуемый выбрал из них одно, сино
нимичное первому. В качестве невербального те
ста использовалась стандартная версия матриц
Равена (ТМС). Время работы с тестами соответ
ственно 5 и 30 минут.

В первом исследовании [33] сравнивались вы
борки воспитанников детского дома (ДД) и под
ростков из обычных семей (ОС) по 50 человек в
каждой в возрасте от 12 до 14 лет. Относительно
первых в психолого-педагогической литературе
отмечаются отличающиеся в худшую сторону по
сравнению со вторыми внутренние и внешние ус
ловия функционирования [35]), что в данном ис
следовании подтвердилось. Разница между ними

для данного возраста тип (ОС), корреляция между
Тревожностью и Радостью (г = -0.57; р < 0.0001)
оказалась в значительной степени соответствую
щей существующему в обыденном сознании (а ча
сто и в сознании специалистов, например пользо
вателей шкалы Спилбергера) стереотипу: выра
женная обратная связь между тревожностью и
радостью. В группе, репрезентирующей трудную
жизненную ситуацию и связанные с ней особен
ности психики, корреляция оказалась близкой к
нулевой {г = -0.04), Различия значимы на уровне
р = 0.005. Измерение Надежды-Безнадежности в
этом исследовании не проводились.

Во втором исследовании [3], напоминающим
по содержанию первое, измерялись обе пары эмо
ций, а испытуемыми были 70 “проблемных” (из
спеццентра для трудновоспитуемых) и 120 обыч
ных подростков в возрасте от 11 до 15 лет, значи
мо различающиеся между собой по ряду парамет
ров субъектного развития [3]. Корреляции между
противоположными эмоциями, полученные в
этих выборках, составили соответственно 0.07 и
-0.50 для Тревожности-Радости (при значимос
ти различий р = 0.0001), а также 0.30 {р = 0.01!) и
-0.58 для Надежды-Безнадежности (при значи
мости различий р = 0.0000). Как можно видеть, в
выборке “трудных” выступила даже редко встре
чающаяся прямая связь между положительными
и отрицательными эмоциями.

В третьем исследовании [31] участвовали сту
дентки первого курса заочного отделения педин
ститута (п = 191). Большинство из них - учителя
(около 70%) и воспитатели детского сада (около
15%), остальные временно не работали. Все име
ли педагогических стаж от 0.5 до 24 лет. Отсутст
вие у членов выборки высшего образования и
другие связанные с этим особенности, которые
помешали им “вовремя” его получить, как это
сделали их более образованные коллеги, ставит
их в менее выгодную позицию по сравнению с
другими представителями генеральной популя
ции педагогов. Причем это касается не только
морально-психологических, но и материальных
параметров их жизни, поскольку оплата труда в
этой сфере деятельности в Польше заметно зави
сит от уровня образования. Такое положение ве
щей может порождать у них ощущение менее ус
пешного жизненного функционирования, менее
удачно сложившейся жизни, которую они и хоте
ли бы изменить в результате получения высшего
образования. Кроме того, студентки, испытуе
мые этой выборки, находятся в самом начале пу
ти (первый курс), что порождает трудности, свя
занные с необходимостью осваивать новую для
них роль и перестройкой общего уклада жизни,
прежде всего семейной.

Итак, по параметрам эффективности жизне
деятельности, новизны и трудности жизненной

по параметрам успешности в тестах интеллекта
(ТЗС и ТМС) и учебе по всем основным предме
там оказалась весьма значительной (р < 0.0001).
Из этих (и литературных) данных следует, что ес
ли выборку детей из обычных семей поставить на
рис. 1 в среднюю зону В + С, то выборку детей из
детского дома можно поместить в зону Е -н F, рас
положенную несколько левее первой. Если такое
размещение выборок в модели является правиль
ным, то в группе подростков из ДД должна обна
ружиться более слабая корреляция между пози
тивными и негативными эмоциями, чем в группе
подростков из ОС, поскольку в соответствующих
зонах в одном случае обе переменные изменяют
ся линейно в противоположных направлениях
(В + С), а в другом случае - одна линейно, вторая
нелинейно (Е -1- F). Гипотеза эта вполне подтвер
дилась. В группе, представляющей модальный
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рок. Соединение возраста и года обучения в од
ном показателе позволило исключить из выбор
ке учащихся с “нетипичным” для данного года
обучения возрастом. Школьные отметки рассма
тривались в качестве показателя уровня развития
индивида как субъекта учебной деятельности.
Успешность в тесте ТЗС рассматривалась как по
казатель уровня развития вербального (и обще
го) интеллекта при учете факта, что по субтестам
(батареи APIS-Z [41]) именно такого типа обнару
жены наибольшие различия {р = 0.0000) между
учащимися ПТШ и ОЛ, хотя и по всем остальным
субтестам выявленные различия оказались очень
существенными [32, 41].

Измерения, проведенные в выборках (« = 103
для ПТШ и п = 89 для ОЛ), выявили значительную
разницу между ними и по результатам учебы (для
всех предметов р < 0.0001), и по результатам ра
боты с ТЗС {р < 0.0001). Что касается корреляций
между позитивными и негативными эмоциями, то
сформулированные выше гипотезы примени
тельно к рассматриваемому исследованию каса
ются не различий между двумя рассматриваемы
ми выборками, так как из модели таковые не сле
дуют, а различий между более и менее развитыми
частями каждой из них. В выборках типа F и G
корреляции (обратные) должны быть более тес
ными, чем в выборках типа Е и Н, как было ука
зано при формулировании следствий из модели.
Иначе говоря, в выборке ПТШ с ростом показа
телей развития связь между противоположными
эмоциями должна усиливаться, а в выборке ОЛ -
ослабевать. Полученные результаты в большой
степени согласуются с этой гипотезой.

По мере увеличения возраста—года обучения
ожидаемые (хотя и не одновременные) измене
ния выявились для обеих пар эмоций: в ПТШ при
переходе от первого-второго года обучения к
третьему корреляции изменились с -0.52 до -0.77
(при значимости различий между ними р = 0.05)
для пары Тревожность-Радость, и от первого го
да обучения ко второму-третьему с -0.19 до -0.46
(при р = 0.07) для Надежды-Безнадежности; в ОЛ
при переходе от первого года ко второму-третьему
корреляции ослабели с -0.75 до -0.52 (при р = 0.06)
для Тревожности-Радости и с -0.76 до -0.50 (при
р = 0.04) для Надежды-Безнадежности.

Данные, касающиеся успехов в учебе, в трех
случаях из четырех также обнаружили соответст
вующую гипотезе динамику: в ПТШ при переходе
от менее к более успешным в учебе корреляция
усилилась с -0.39 до -0.68 (при р = 0.03) для Тре
вожности-Радости и с -0.14 до -^.49 (при р = 0.03)
для Надежды-Безнадежности; в ОЛ при подоб
ном переходе корреляция для Тревожности-Ра
дости не изменилась (-0.60 против -0.56) и осла
бела с -0.72 до -0.22 (при р - 0.001) для Надежды-
Безнадежности. Похожие результаты получены

ситуации данную группу испытуемых, на мой
взгляд, можно отнести к зоне Е + F модели, пред
ставленной на рис. 1. Между выделенными внутри
группы подгруппами производились сравнения.
Основание выделения — уровень развития одного
из основных профессионально важных качеств
педагога (и, можно думать, работника умственно
го труда вообще) - вербального интеллекта [20,
57], тесты измерения которого одновременно хо
рошо измеряют, как отмечалось, и общий интел
лект.

Различия в корреляциях между позитивными и
негативными эмоциями при сравнении подвыбо
рок менее и более интеллектуально развитых ин
дивидов оказались согласующимися с гипотезой,
хотя и менее яркими по сравнению с теми, кото
рые выявились в предыдущих исследованиях^.
Тревожность и радость, переживаемые испытуе
мыми и на проводимых ими занятиях с детьми, и
вообще в жизни”, были менее тесно связаны

между собой у первых (—0.38 для “профессио
нальной” эмоциональности и -0.56 для общей) и
более тесно - у вторых (-0.65 и -0.73) при значи
мости различий между ними на уровне р < 0.05. В
случае надежды и безнадежности (которые изме
рялись только в отношении к “жизни вообще”)
получен похожий результат: -0.51 против -0.75
при значимости различий р< 0.01.

В четвертом исследовании [34] участвовали

;

представители двух категорий испытуемых, ко
торые, принадлежа к одной “генеральной” попу
ляции учащихся средних школ, различаются по
многим (как следует из психолого-педагогической
литературы) параметрам субъектного “
[41]: одни располагаются ниже, другие —
среднепопуляционного уровня. Первые — учащие
ся профессионально-технических школ (ПТШ) -
были соотнесены с зоной Е -f F, вторые — учащиеся
общеобразовательных лицеев (ОЛ) - с зоной G ч- Н
вышеописанной теоретической модели (рис. 1).

В качестве мер уровня субъектного развития в
исследовании использовались три показателя.
Показатель “возраст - год обучения” рассматри
вался как до какой-то степени приемлемая мера
обще- и частно-субъектного (относительно учеб
ной и других, связанных с нею, деятельностей)
развития для сравнения внутри каждой из выбо-

развития
выше

^ Основная причина последнего, видимо, в том, что разли
чия по субъектным характеристикам между подвыборка
ми студентов (члены обеих выросли в нормальных семьях)
являются существенно меньшими, чем таковые между де
тьми из ДД и ОС. Еще больше действительную разницу
между ними могло уменьшить то, что для их формирова
ния был использован только один дифференцирующий па
раметр - интеллект, причем измеренный только одним те
стом, - в то время как дети, живущие в ДД и ОС, различа
ются по многим связанным с этим фактом параметрам.
Подобную логику можно применить и для сравнения дан
ного исследования со вторым. Свою роль мог сыграть так
же возрастной фактор.
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и при дифференциации выборок по интеллекту
(ТЗС); в ПТШ при переходе от групп менее к
группам более интеллектуально развитым корре
ляция усилилась с -0.36 до -0.63 (при р - 0.06) для
Тревожности-Радости и с -0.01 до -0.55 (при р =
= 0.002) для Надежды-Безнадежности; в ОЛ при
таком же переходе корреляция для Тревожнос
ти-Радости не изменилась (-0.58 против -0.60)
ослабла с-0.66 до -0.39 (при р = 0.07) для Надеж
ды-Безнадежности.

и

(G + Н) показало, что у первых по мере роста
уровня субъектного развития теснота обратных
корреляций между позитивными и негативными
эмоциями увеличивается, тогда как у вторых — ос
лабляется.

Подводя итоги проведенных эмпирических ис
следований можно констатировать значительное
соответствие их результатов гипотезе, что позво
ляет оценить подход, реализованный в работе,
как достаточно плодотворный. Некоторые из
шагов его дальнейшего применения могут быть
следующими; увеличение репертуара изучаемых
эмоций с использованием, например, методик
“широкого охвата”, таких как шкала позитивных
и негативных эмоций Уотсона с соавт. [55] или
шкала баланса позитивных и негативных пережи
ваний Брадбурна [16]; дополнение интериндиви
дуального подхода интраиндивидуальным с ис
пользованием методик многократного измерения
изучаемых эмоций у каждого испытуемого [24];
измерение не только “обобщенного” эмоцио
нального состояния субъекта, а и его эмоцио
нального отношения (аттитюдов) к разным ас
пектам выполняемой деятельности и т.д.

Но все это касается только расширения и уг
лубления техники исследовательской работы.
Между тем очевидно, что прежде всего должна
расширяться содержательная база исследования
рассматриваемого явления, поскольку использо
ванная в данной работе теоретическая модель
учитывает только одну, хотя и очень важную, де
терминанту взаимосвязей противоположных по
знаку эмоций (уровень субъектного развития
индивида). За пределами анализа остаются та
кие факторы, как, например, внутрисистемные
характеристики эмоциональной сферы (к приме
ру, непосредственное взаимодействие этих пере
менных между собой^; их асинхронные цикличес
кие изменения^ и т.д.) и параметры деятельности,
в систему которой эмоциональная сфера входит в
качестве ее элемента, такие как ее содержание,
место жизнедеятельности субъекта и т.д. Только
комплексная разработка такого рода технико-ме
тодических и содержательных задач позволит про
верить действительную ценность деятельностно-

^ Взаимное ослабление-усиление на физиологическом (ме
ханизм доминанты и др.) и психологическом (психическая
защита и др.) уровнях. Например, на ранних этапах освое
ния ситуации сильные позитивные эмоции, будучи редко
переживаемыми, могут иногда подавлять выступающие
одновременно с ними негативные эмоции: “Сегодня, впер
вые за долгое время, в чувствую себя счастливым и не хочу
знать ни о чем плохом”, - суть состояния переживаемого
(и не обязательно осознаваемого) в таком случае. Такие
связи могут иметь и диспозиционный характер, врожден
ный или приобретенный [27, с. 298].

^ Обнаружены, например, суточная и годичная цикличность
позитивных эмоциональных состояний, и не обнаружено
таковой по отношению к негативным эмоциональным со
стояниям [27, с. 338]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История вопроса о связи между позитивными
и негативными эмоциями свидетельствует о том,
что дихотомический (или-или) ответ на него не
возможен. Не удается подтвердить (опроверг
нуть) точки зрения ни о реципрокных (биполяр
ных) их взаимоотношениях, ни о их независимос
ти друг от друга. Характер связи между ними,
очевидно, зависит от разного рода опосредствую
щих факторов, для поиска которых одним из наи
более перспективных представляется подход,
учитывающий связь эмоций с развитием и дея
тельности, и индивида как ее субъекта. Реализа
ция этого подхода позволила сформулировать
обобщенную модель деятельностной динамики
позитивных и негативных эмоций (рис. 1), кото
рая содержит в себе указание на “колоколообраз
ную динамику” корреляций (усиление с последу
ющим ослаблением) между ними.

Попытка проверки гипотезы осуществлялась
нескольких эмпирических исследованиях. В

первом из них для обладающих более низким об
щедеятельностным потенциалом воспитанников
детдома (предположительно зона Е + F модели)
характерной оказалась взаимная независимость
позитивных и негативных эмоций. Имеющие же
более высокий потенциал школьники из обыч
ных семей (В + С) продемонстрировали выражен
ную реципрокную связь между теми же перемен
ными. Во втором исследовании, где с обычными
подростками сравнивались воспитанники спец-
центра для трудновоспитуемых, были получены
похожие и даже более яркие результаты. Третье
исследование, в котором участвовали педагоги,
являющиеся одновременно студентами-заочни-
ками первого курса пединститута (Е + F), и срав
нивались между собой более и менее субъектно
развитые из них, выявило сходные с обнаружен
ными в первых двух исследованиях тенденции: по
мере продвижения к средней части модели (сред
нему уровню субъектного развития) теснота об
ратных корреляций между позитивными и нега
тивными эмоциями увеличивается. В четвертом
исследовании была осуществлена попытка охва
тить не только левую, но и правую части модели.
Сравнение учащихся профессионально-техничес
ких школ (Е -I- F) общеобразовательных лицеев
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THE POSITIVE AND NEGATIVE EMOTIONS:
CORRELATION AND ITS DEPENDENCE ON THE LEVEL

OF SUBJECTIVE DEVELOPMENT OF A PERSON
A. A. Gorbatkov

Cand. sci. (psychology), the chair ofpsychology. The Higher School of Pedagogy, Kielce, Poland

The problem of relationship between positive and negative emotions is considered in the framework of a model
of its dynamics in the course of person’s development as a subject of activity. On the first stage of this process
due to recognition of positive and negative elements of activity situation the strain of positive and negative
emotions increases when the last ones increase more quickly. On the second stage the maximum strain of neg
ative emotion is followed by increasing of the strain of positive emotions. On the third stage the strain of pos
itive emotions begins to decrease while the strain of negative emotions goes on to decrease. And when activity
reaches the individual limit of its efficiency it may become minimally emotional. Such asynchronously nonlin
ear dynamics of opposite emotion determines the direction of linear links between them: direct-zero-inverse-
zero^irect. The sample consisted of teenagers from orphan home, the center for rough children and from com
mon families, also it consisted of the students of postal tuition, pupils of professional-technical schools and col
leges (lycees) of general education). The perspectives of next researches are discussed.

Key words', emotions, person’s development as a subject of activity, cognitive activity.
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