
ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИЯ?

«Путь определений и классификации, который проделывала психоло-
гия на протяжении нескольких столетий, привел к тому, что психология 
чувств оказалась самой бесплодной и скучной из всех глав этой науки» 
[Выготский, 1970, с . 127] . Определения термина «эмоция», которые, 
казалось бы, должны в наиболее концентрированном виде отражать 
степень нашего проникно вения в природу и внутреннюю структуру 
определяемого явле ния, как правило, носят абстрактно-описатель-
ный характер или требуют дополнительных разъяснений . Приведем 
несколько при меров подобных определений для того, чтобы показать 
причину той неудовлетворенности, которая побудила нас искать 
собствен ный ответ на вопрос: «что такое эмоция?» .

«Эмоции — одна из важнейших сторон психических процес сов, 
характеризующая переживание человеком действительно сти . Эмо-
ции представляют интегральное выражение измененно го тонуса 
нервнопсихической деятельности, отражающееся на всех сторонах 
психики и организма человека» [Лебединский, Мясищев, 1966, 
с . 222] . Определение эмоции как переживания (а переживания — как 
эмоции) можно встретить не только у психологов, но и в физиологи-
ческих работах: «Эмоции — физио логические состояния организма, 
имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватываю-
щие все виды чувствований и переживаний человека — от глубоко 
травмирующих страда ний до высоких форм радости и социального 
жизнеощущения» [Анохин, 1964, с . 339] . Правда, физиологический 
подход к опре делению эмоций, как правило, хотя и далеко не у всех 
исследо вателей, обнаруживает тесную связь эмоций с потребностями 
организма . «С точки зрения физиологической перед нами стоит зада-
ча раскрыть механизм тех конкретных процессов, которые в конечном 
итоге приводят к возникновению и отрицательного (потребность) 
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и положительного (удовлетворение) эмоциональ ного состояния» 
[Анохин, 1964, с . 355] .

Связь эмоций с потребностями бесспорна, однако считать эмоцию 
 функцией одной лишь потребности вряд ли правомерно . Неудовлетво-
ренная потребность необходима для положительных эмоций не менее, 
чем для отрицательных . Для того чтобы убе диться в этом, достаточно 
представить себе состояние человека, который после обильной трапезы 
получает приглашение снова сесть за стол . Тем не менее гомеостати-
ческое отождествление эмоций с самим фактом возникновения или 
устранения потреб ностей (с редукцией драйва) продолжает кочевать 
по страни цам научных работ . «Снижение или устранение мотиваций, — 
пишет Ю . А . Макаренко [1972, с . 224], — оценивается как нечто прият-
ное, а увеличение мотиваций — как нечто неприятное . Та ким образом, 
мотивации всегда специфичны, почти всегда отри цательны (поскольку 
отражают наличие потребности) и всегда цикличны» .

Наряду с потребностью в определениях эмоций появляется фактор са-
морегуляции . Согласно Г . X . Шингарову, эмоции есть форма «отражения 
действительности, сущность (!) которой за ключается в саморегуляции 
функций организма, согласно тре бованиям условий внешнего мира» 
[Шингаров, 1970, с . 7] . Но так называемая «саморегуляция функ-
ций» — понятие неизмери мо более широкое, чем эмоции . Огромная 
масса процессов само регуляции, протекающих в живом организме, 
не сопровождается какими-либо эмоциональными переживаниями . 
И Г . X . Шингаров сам делает следующий шаг к растворению эмоций 
в многооб разных проявлениях жизнедеятельности: « . . .любой психиче-
ский процесс протекает по принципу: причина — реакция — подкреп-
ление (как «снятие» причины) . Какое место занимают эмоции в этой 
принципиальной схеме деятельности нервной системы? Они суще-
ствуют на всех этапах этой деятельности» [Шингаров, 1971, с . 137] .

Наряду с уже знакомыми нам категориями потребности и ре-
гулирования в определениях эмоций появляется фактор отноше ния, 
значимости, смысла . «Эмоции — особый класс психических процессов 
и состояний, связанных с инстинктами, потребностя ми и мотивами . 
Эмоции выполняют функцию регулирования ак тивности субъекта 



16 Эмоциональный мозг

путем отражения значимости внешних и внутренних ситуаций для 
осуществления его жизнедеятельности» [Леонтьев, 1970, с . 553] . 
С появлением категории значимости (отношение, оценка, смысл, 
«значимое переживание», «личност ный смысл» и другие вариации 
на ту же тему) определения эмо ций становятся удивительно похожи 
друг на друга независимо от того, кому они принадлежат: философу, 
психологу, физиоло гу, фармакологу и т . д . Эмоции есть «деятельность 
оценивания поступающей в мозг информации о внешнем и внутрен-
нем мире, которую ощущения и восприятия кодируют в форме его 
субъек тивных образов» [Додонов, 1978, с . 29] . «Эмоциональные 
про цессы — это специфический класс процессов психической регу-
ляции, приводимых в действие факторами, значимыми для ин дивида» 
[Рейковский, 1979, с . 354] . «Эмоция — это такая форма отражательной 
психической деятельности, где на первый план выступает отношение 
к окружающей информации, где сигналы информации преобразуются 
в личностном плане» [Вальдман, 1978, с . 132] . Здесь что ни слово, то 
вопрос, требующий дополни тельных разъяснений: а что такое «отно-
шение», «личностный план» и каким образом сигналы информации 
«преобразуются в личностном плане»?

«Эмоции — как форма отражения биологического качества раздражи-
телей, его полезности или вредности для организма, входя в функцио-
нальную систему поведенческого роста, способ ны в значительной мере 
модулировать его направленность и ко нечный результат» [Вальдман, 
Звартау, Козловская, 1976, с . 161–162] . Утверждение о том, что полезное 
для организма оценивается им как «приятное, эмоционально положи-
тельное», а вредное — как «неприятное, эмоционально отрицательное», 
три виально . Представим на минуту, что сталось бы с эволюцией, если 
бы живые существа стремились ко всему вредному, разру шительному 
и избегали все полезное, необходимое для жизни . Сказать, что по-
лезное — приятно, а вредное — неприятно, зна чит ничего не добавить 
к самоочевидному положению вещей .

Мы закончим наш лингвистический экскурс определением термина 
«эмоции» в 3-м (последнем) издании «Большой советской энцикло-
педии»: «Эмоции . . . — субъективные реакции человека и животных на 
воздействие внутренних и внешних раздражите лей, проявляющиеся 
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в виде удовольствия или неудовольствия, радости, страха и т . д . Со-
провождая практически любые прояв ления жизнедеятельности ор-
ганизма, эмоции отражают в форме непосредственного переживания 
значимость (смысл) явлений и ситуаций и служат одним из главных 
механизмов внутренней регуляции психической деятельности и по-
ведения, направлен ных на удовлетворение актуальных потребностей 
(мотивации)» [Леонтьев, Судаков, 1978, с . 169] . Подобное определе-
ние можно признать справедливым в самых общих его чертах, однако 
оно требует уточнений, без которых рискует остаться слишком рас-
плывчатой фразой . Чем определяется значимость (смысл) явле ний для 
субъекта? Почему эта значимость может быть исключи тельно велика 
в одном случае или практически отсутствовать в другом? Каким об-
разом значимость и смысл связаны с потреб ностями и поведением? 
Ответы на поставленные нами вопросы представляют суть решения 
проблемы эмоций как специфиче ской формы отражения окружающей 
действительности .

Впрочем, функция отражения признается за эмоциями да леко не всеми 
авторами . «При исследовании познавательных процессов, — пишет 
В . К . Вилюнас в предисловии к русскому пе реводу книги Я . Рейковского 
[1979, с . 7], — обычно существует возможность опираться на два ряда 
явлений: объективный и субъективный, отражаемый и отраженный . По 
отношению к субъективному отражению первый ряд может служить 
своего рода образцом, «эталоном» того, что, например, должно или мог-
ло бы быть воспринято, запечатлено, заучено, постигнуто мышле нием 
и т . п .  . . . При исследовании же эмоций такой возможности не существу-
ет . Эмоции выполняют функцию не отражения объ ективных явлений, 
а выражения субъективных к ним отноше ний . . . Поэтому данные о том 
или ином эмоциональном пережива нии мы можем сравнивать лишь 
с данными о других эмоцио нальных переживаниях у одного и того же 
человека или у дру гих людей, а не с некоторым объективным «этало-
ном» . Итак, эмо ции есть «выражение без отражения», их допустимо 
сравнивать не с объективными факторами, эти эмоции порождающими 
и де терминирующими, а лишь с другими эмоциями . Далеко же прод-
винулась психология чувств за время, прошедшее с тех пор, ког да 
Л . С . Выготский произнес свою грустную сентенцию!



18 Эмоциональный мозг

Не найдя ответа на сформулированные выше вопросы, мы об ратились 
к научному наследию И . П . Павлова . В трудах Павло ва мы находим 
указания на два фактора, неразрывно связанные с вовлечением моз-
говых механизмов эмоций . Во-первых, это при сущие организму по-
требности, влечения, отождествлявшиеся Павловым с врожденными 
(безусловными) рефлексами . «Кто отделил бы, — писал Павлов, — 
в безусловных сложнейших реф лексах (инстинктах) физиологическое 
соматическое от психи ческого, то есть от переживаний могучих эмо-
ций голода, полового влечения, гнева и т . д .?» [Павлов, 1951, с . 335] . 
Однако Павлов понимал, что бесконечное многообразие мира чело-
веческих эмо ций не может быть сведено к набору врожденных (даже 
«слож нейших», даже жизненно важных) безусловных рефлексов . 
Бо лее того, именно Павлов открыл тот ключевой механизм, благо даря 
которому в процесс условнорефлекторной деятельности (поведения) 
высших животных и человека вовлекается мозговой аппарат, ответ-
ственный за формирование и реализацию эмоций . О своем открытии 
Павлов впервые сообщил 24 августа 1932 г . на X Международном пси-
хологическом конгрессе в Копенгаге не . Непосредственным поводом 
для обращения Павлова к проб леме эмоций послужили эксперименты 
Э . А . Асратяна и ряда других сотрудников павловских лабораторий, 
посвященные явле нию системности ( термин Э . А . Асратяна) или ди-
намической стереотипии (термин И . П . Павлова) в работе больших 
полуша рий головного мозга .

На основании этих опытов Павлов пришел к выводу о том, что под 
влиянием внешнего стереотипа повторяющихся воздей ствий в коре 
больших полушарий формируется устойчивая си стема внутренних 
нервных процессов, причем «образование, установка динамического 
стереотипа есть нервный труд чрезвы чайно различной напряженно-
сти, смотря, конечно, по сложности системы раздражителей, с одной 
стороны, и по индивидуально сти и состоянию животного, с другой» 
[Павлов, 1973, с . 429] . Не меньший, а иногда еще более напряженный 
«умственный» (выра жение Павлова) труд представляет перестройка 
сложившегося стереотипа и замена его новым . По мнению Павлова, 
«описанные физиологические процессы в больших полушариях отве-
чают тому, что мы субъективно в себе обыкновенно называем чувства ми 
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в общей форме положительных и отрицательных чувств и в огромном 
ряде оттенков и вариаций, благодаря или комбиниро ванию их, или раз-
личной напряженности . Здесь чувство трудно сти и легкости, бодрости 
и усталости, удовлетворенности и огор чения, радости, торжества и от-
чаяния и т . д .» [Павлов, 1973, с . 431] .

Неделю спустя, 2 сентября 1932 г . Павлов вернулся к этой теме в своем 
докладе на XIV Международном физиологическом конгрессе в Риме . 
«Нужно думать, — говорил Павлов с трибуны конгресса, — что нерв-
ные процессы полушарий при установке и поддержке динамическо-
го стереотипа есть то, что обыкновенно называется чувствами в их 
двух основных категориях — положи тельной и отрицательной, и в их 
огромной градации интенсивно стей . Процессы установки стереотипа, 
довершения установки, поддержки стереотипа и нарушений его и есть 
субъективно раз нообразные положительные и отрицательные чувства, 
что всегда и было видно в двигательных реакциях животного» [Павлов, 
1973, с . 423] .

Эту павловскую идею несовпадения (рассогласования — ска жем мы 
сегодня) заготовленного мозгом внутреннего стереоти па с изменившим-
ся внешним мы не раз встретим в той или иной модификации у ряда 
авторов, обращавшихся к изучению эмо ций . По мнению Хоуджа [Hodge, 
1935], эмоции возникают в мо мент, когда высшие мозговые центры не 
могут обеспечить адек ватный ответ на воспринимаемую ситуацию или 
когда существу ют сомнения, колебания относительно возможности 
успешного ответа . По Хоуджу, сила эмоциональной реакции обратно 
про порциональная возможности высших центров мозга адекватно от-
ветить на данную ситуацию . Эмоции представляют неудачу интеграции 
на уровне церебральной коры .

Близкие теоретические представления были позднее развиты Хеббом 
[Hebb, 1946] на примере активации врожденного меха низма страха . 
Согласно Хеббу, этот механизм вовлекается в процесс поведения, 
когда ситуация оказывается «странной» — частично знакомой, ча-
стично — нет — и не вполне понятной . Ре акция страха основывается 
скорее на переживании рассогласо вания, чем на собственно сенсорном 
восприятии сложившейся обстановки . Результаты систематических 
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экспериментов с раз рушением различных структур, относящихся 
к так называемой лимбической системе, позволили Арнольд [Arnold, 
1960] утверж дать, что эмоции возникают под влиянием активирующих 
команд из новой коры, где происходит «сплав ожидания с сенсорным 
представительством оценки ситуации» .

«Биологическая теория эмоций» П . К . Анохина [1964] не посредственно 
связана с его более общей теорией функциональ ной системы пове-
денческого акта . Согласно Анохину нервный аппарат отрицательных 
и положительных эмоций активируется в тот момент, когда обна-
руживается рассогласование или совпа дение акцептора действий 
(афферентной модели ожидаемых результатов) с импульсацией, сиг-
нализирующей о реально до стигнутом эффекте . Мы завершим обзор 
этой линии исследова ний, органически близких идее И . П . Павлова, 
сформулирован ной им в 1932 г ., ссылкой на статью К . Прибрама 
«Новая биоло гия и неврология эмоций . Структурный подход», по-
явившуюся в 1967 г . уже после того, как была опубликована [Симо-
нов, 1964] и доложена на XVIII Международном психологическом 
конгрес се в Москве «информационная теория эмоций» [Симонов, 
1966] . Отметив значение экспериментов Хебба и Линдсли [Lindsley, 
1951], показавших, что степень эмоционального напряжения можно 
количественно определить по его выходу на эффекторные органы, 
Прибрам заключает: «Изменения вегетативных функ ций могут быть 
измерены как информация . . . Таким образом, мы должны признать, что 
модель активационной теории эмоций 1967 г . строится на измерении 
неопределенности . . . Такую тео рию лучше назвать «теорией неопреде-
ленности» или теорией за висимости эмоций от степени неопределен-
ности» [Pribram, 1967, р . 833] . «Эмоции выражают отношения между 
восприятием и действием . . . Эмоции связаны с информационными 
процессами и механизмами контроля . . . На базе опыта эмоции воз-
никают вся кий раз, как только вероятность подкрепления действий 
пред ставляется низкой» [Ibid ., р . 836] .

Заметим, что стадия прагматической неопределенности име ет место не 
только при формировании сложной системы услов ных реакций — дина-
мического стереотипа, но и при формирова нии одиночного условного 
рефлекса, который также представля ет систему, состоящую из двух 
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или нескольких безусловных [Ас ратян, 1953, с . 208] . Еще в 1924 г . 
 советский психиатр В . П . Оси пов проницательно назвал первую стадию 
образования любого условного рефлекса — стадию генерализации — 
«эмоциональной» в отличие от более поздней «интеллектуальной, по-
знавательной» стадии хорошо упроченного рефлекса [Осипов, 1924] . 
Эти две стадии (динамику ослабления, а затем и постепенного исчезно-
вения эмоционального напряжения) легко продемонстрировать на 
примере выработки оборонительного условного рефлекса у человека . 
Испытуемых просили нажимать на ключ через 20 с после короткого 
звукового сигнала (рис . 1) . Если субъект нажи мал на ключ раньше 19 с 
после подачи сигнала или позднее 21 с, ему наносили на кожу пред-
плечья болевое раздражение электри ческим током порядка 60—90 В . 
После каждой пробы субъекта информировали о времени его реакции . 
Степень эмоционального напряжения измеряли по изменению частоты 
сердцебиений . Од новременно регистрировали кожногальванический 
рефлекс . На растание частоты сердцебиений оценивали по суммарной 
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Рис. 1. Условный оборонительный рефлекс у человека

А, Б — ошибочные реакции, сопровождавшиеся болевым раздражением током;  
В — пра вильная реакция; 1 — ЭКГ; 2 — КГР, отметка реакции и тока; 3 — звуковой сигнал.  

Пре рывистыми линиями отмечена «зона безопасности»
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про должительности первых трех ударов сердца после звукового сиг-
нала и последних трех ударов перед двигательной реакцией (скорость 
движения бумаги — 1,5 см/с) . На протяжении первых 10 предъявлений 
условного сигнала субъект знал, что раздра жения током не будет . Затем 
несколько раз применяли изолиро ванное электрическое раздражение 
для того, чтобы определить интенсивность тока, не менее чем в три 
раза превышающую бо левой порог . Эта интенсивность сохранялась 
постоянной на про тяжении всего эксперимента .

На рис . 2 сплошная кривая показывает время двигательных реакций 
в последовательных пробах . Раздражения током наносились, когда 
ошибки субъекта превышали допустимое отклоне ние (обозначено 
двумя горизонтальными линиями) . Прерыви стая линия показывает 
изменения продолжительности шести сердечных сокращений в пере-
счете на число ударов в минуту . Верхняя горизонтальная линия обо-
значает среднюю частоту пульса в фоне до начала выработки условного 
рефлекса .

Если сравнить две стадии эксперимента, содержащие одина ковое число 
проб и одинаковое количество болевых раздражений током, можно убе-
диться, что суммарное отклонение частоты сердцебиений от исходного 
фона в этих двух частях эксперимен та различно . Следовательно, оно 
зависит не только от количества наказаний . Опыты на 9 испытуемых 
показали, что суммарное изменение частоты сердцебиений пропорци-
онально суммарному отклонению времени двигательных реакций от 
заданной величи ны, то есть пропорционально степени совершенства, 
точности и надежности условного оборонительного рефлекса (табл . 1) . 
Это правило справедливо и для тех случаев, где величина ошибок (но не 
их количество, не количество болевых раздражений) на растала вместе 
с нарастанием частоты сердцебиений и где, сле довательно, динамику 
вегетативных сдвигов нельзя было объяс нить привыканием к болевым 
стимулам по мере их повторения .

Эксперименты на животных также показывают, что мозг прогнози-
рует вероятность наказания в зависимости от степени совершенства 
инструментального двигательного рефлекса . Л . А . Преображенская 
вырабатывала условный оборонительный рефлекс у собак в ситуации, 
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Рис. 2. Выработка условного оборонительного рефлекса

А — нарастание частоты сердцебиений по сравнению с фоном (уд/мин);  
В — отклонение времени двигательных реакций от заданной величины (с).  

Абсцисса — последовательные пробы на протяжении двух стадий эксперимента I и II.  
Стрелки — раздражения током

Таблица 1. Отношение суммарного изменения частоты сердцебиений  
к суммарной величине ошибок в опытах с девятью исследуемыми лицами

Показатель

Субъекты

I II III IV V VI VII VIII IX

Число реакций  
в каждом из двух  
отрезков опыта

8 14 9 9 15 8 17 9 10

Число наказа ний 
током

2 6 3 3 8 5 7 7 3

Отношение пульса 
и величины ошибок 
в первом отрезке

7,5 1,56 3,28 5,4 3,08 0,48 0,66 0,42 0,73

Отношение пульса 
и величины ошибок 
во втором отрезке

6,1 1,55 3,11 5,8 3,19 0,46 0,83 0,40 0,61

где подъем передней лапы до опре деленного уровня и удержание ее на 
этом уровне в течение 10 с предотвращали болевое раздражение током 
противоположной задней лапы (методика Г . П . Зеленого, Г . В . Скипи-
на, Р . Л . Вин ник и др .) . Условный звуковой сигнал подавали за 10 с до 



24 Эмоциональный мозг

боле вого раздражения . Сочетание звука с болевым раздражением до 
выработки условного двигательного рефлекса вело к нарастанию ам-
плитуды и процентного содержания тета-ритма в частотном спектре 
электрической активности дорзального гиппокампа (рис . 3) . Коли-
чественный анализ обнаружил позитивную корре ляцию изменений 
суммарного напряжения гиппокампального тета-ритма (измеренного 
по показаниям интегратора) с частотой сердцебиений . Оба симптома за-
метно ослабевали по мере стабилизации двигательного навыка, надежно 
избавляющего живот ное от боли . Любые затруднения в осуществлении 
движений вели к повторному нарастанию тета-ритма . Таким образом, 
опы ты Л . А . Преображенской [1969; см . также: Konorski, Santibanez, 
Beck, 1968] показали, что интенсивность гиппокампального тета-ритма 
зависит не от двигательной активности самой по себе, но от эффектив-
ности двигательных актов, от их влияния на веро ятность предотвра-
щения болевых раздражений . Вместе с тем на степень эмоционального 
напряжения оказывает свое влияние и потребностно-мотивационный 
фактор: в опытах с оборонитель ными условными рефлексами суммар-
ное напряжение тета-ритма и учащение сердцебиений были выражены 
значительно сильнее, чем в опытах с пищевыми .
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Рис. 3. Изменения гиппокампального тета-ритма и частоты сердцебиений  
во время выработки инструментального условного оборонительного  

рефлекса у собаки

1 — ЭГ дорзального гиппокампа; 2 — ЭКГ; 3 — уровень выключения тока; 4 — подъемы передней лапы,  
выключавшей ток; 5 — условный звуковой сигнал (по Л. А. Преображен ской)



Что такое эмоция? 25

Заканчивая обзор данных, свидетельствующих об исчезно вении эмоцио-
нального напряжения по мере выработки адекват ной условной реакции, 
П . Фресс пишет: «Прежде всего следует подчеркнуть, что не существует 
эмоциогенной ситуации как та ковой . Она зависит от отношения между 
мотивацией и возмож ностями субъекта» [Фресс, 1975, с . 133] . Пред-
положение о том, что даже хорошо упроченный инструментальный 
оборонитель ный условный рефлекс продолжает мотивироваться стра-
хом, как бы замещающим потребность избегания боли, подвергнуто 
аргу ментированной критике Ж . Нюттеном: « . . .потребность избега ния 
болезненного стимула продолжает действовать (до тех пор, пока животное 
не усвоит, что сигнал не предвещает опасности), но поскольку животное 
не испытывает ни боли от стимула, ни угрозы опасной ситуации, оно не 
проявляет более эмоциональ ной реакции страха» [Нюттен, 1975, с . 70] .

Литература переполнена экспериментальными данными, сви-
детельствующими о зависимости эмоционального напряжения от 
величины потребности (мотивации) и прогнозирования вероят ности 
ее удовлетворения . Например, было установлено, что ча стота пуль-
са у банковских служащих зависит от степени их от ветственности 
(счет банкнотов различного достоинства) и коли чества информации, 
содержащейся в одной операции [Gantchev, Danev, Kitcheva, 1967] . 
Эмоциональные реакции обезьян законо мерно зависят от изменения 
вероятности пищевого подкрепле ния [Melges, Popper, 1976] . По данным 
Д . Н . Меницкого и М . М . Хананашвили [1969], наибольшее эмоцио-
нальное напря жение у собак (визг, лай, чесание, царапанье кормушки) 
наблю далось при вероятности подкрепления 1:4, а по мере продол-
жения опыта — при 1:2 . Значение информационного фактора выступает 
особенно отчетливо в опытах со спаренными живот ными, когда оба 
партнера получают равное количество ударов током, но только один 
из них может предотвратить наказание со ответствующей инструмен-
тальной реакцией . Показано, что имен но у этого животного постепенно 
исчезают признаки страха, предотвращается изъявление слизистой 
желудка и кишечника [Desiderato, Newman, 1971; Jonas, Jonas, 1975; 
Starr, Mineka, 1977] . Мотивационный и информационный факторы 
генеза эмо ционального напряжения имеют различный вес у разных 
живот ных одного и того же вида . По данным Л . А . Преображенской 
[1974], максимальное учащение сердечного ритма наблюдалось у одних 
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собак при 30%-ном пищевом подкреплении, а у других — при 5%-ном . 
Следовательно, для собак второй группы суммарный «проигрыш» 
в удовлетворении пищевой потребности имел боль шее значение, чем 
неопределенность экспериментальной ситуа ции .

Имеются сведения и о том, что две составляющие эмоцио нального 
напряжения по-разному сказываются на величине раз личных вегета-
тивных сдвигов . В опытах с участием человека ве личина побуждения 
(размер платы за правильное решение) пре имущественно влияла на 
частоту пульса, дыхания и уровень электрического сопротивления 
кожи, а трудность задачи (коли чество выборов) — на объемный пульс 
и кожногальванический рефлекс [Wilkinson, El-Beheri, Gieseking, 1972] . 
Преимуществен ная связь кожногальванического рефлекса с информа-
ционным фактором обнаружена и в опытах, где кожногальванический 
реф лекс был слабее при ожидании болевого раздражения током с вы-
сокой вероятностью, чем при более редких, но трудно прогно зируемых 
ударах [Epstein, Bahm, 1971] .

ОТРАЖАТЕЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ  
ФУНКЦИЯ ЭМОЦИЙ

«Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь нау ка, — писал 
Н . И . Лобачевский, — должны быть ясны и приве дены к самому мень-
шему числу . Тогда только они могут слу жить прочным и достаточным 
основанием учения» [Лобачевский, 1976, с . 39] . Суммируя результаты 
собственных опытов и дан ные литературы, мы пришли в 1964 г . к вы-
воду о том, что эмо ция есть отражение мозгом человека и животных 
какой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероят-
ности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на 
основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта.

В самом общем виде правило возникновения эмоций можно предста-
вить в виде структурной формулы:

Э = f [П, (Ин – Ис), ...],


