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Когнитивные стили, когнитивные страте-
гии и переработка эмоциональной информа-
ции. В исследованиях, посвященных когни-
тивным стилям, рассматриваются их связи с 
широким спектром различных индивидуаль-
ных характеристик человека – от успешнос-
ти решения когнитивных задач и обучаемос-
ти до особенностей поведения и суждений в 
социальной сфере. Понимание эмоциональ-
ных состояний представляет собой аспект 
социального познания и в значительной сте-
пени исследуется в контексте социальной 
перцепции. Здесь получены эмпирические 
данные об особенностях социального фун-
кционирования людей, находящихся на про-
тивоположных полюсах различных когни-
тивных стилей. В качестве примера можно 
привести следующие. 

Полезависимые ориентированы на обще-
ние, склонны активно использовать невер-
бальную экспрессию для выражения своих 
состояний, лучше владеют мимикой и боль-

ше склонны к раскрытию своих чувств, чем 
поленезависимые. Для поленезависимых ха-
рактерна бóльшая дифференцированность 
социальной перцепции по сравнению с по-
лезависимыми. Когнитивно-сложные инди-
виды при восприятии других людей делают 
более точные выводы об их внутренних со-
стояниях и намерениях, проводят более чет-
кие различия, считают их мало похожими на 
себя [3; 4; 5]. Обнаружена значимая положи-
тельная связь когнитивной сложности с вы-
полнением теста на способность к понима-
нию невербальной информации [14].

В обзоре эмпирических исследований по-
нимания невербального поведения В. А. Ла-
бунская приводит, среди прочих, исследова-
ния понимания эмоциональной экспрессии. 
Л. Мафсон и С. Новиски [9] изучали роль 
локуса контроля и уровня саморегуляции 
в понимании выражений лица. Для инди-
видов с внутренним локусом контроля ха-
рактерно представление, что их поведение 
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и производимое на окружающих впечатле-
ние зависят от них самих, и для того что-
бы быть компетентными в общении, им не-
обходимо правильно понимать состояния и 
настроения партнера. Соответственно была 
выдвинута гипотеза о том, что индивиды с 
внутренним локусом контроля и высоким са-
моконтролем будут точнее определять выра-
жение лица. Экспериментаторы варьировали 
одну из независимых переменных – инфор-
мацию о ценности понимания экспрессии: в 
одном случае участникам говорили, что точ-
ное распознавание выражений лица являет-
ся показателем социальной компетентности. 
В другом случае испытуемые без дополни-
тельной информации выполняли задание на 
распознание экспрессии. Получены следую-
щие результаты. Среди мужчин с внутрен-
ним локусом контроля успешнее распознают 
экспрессию лица те, у которых выше уро-
вень саморегуляции. Причем, испытуемые 
улучшали свои показатели, если считали, 
что степень точности распознания является 
показателем их социальной компетентнос-
ти. Женщины во всех экспериментальных 
условиях распознавали экспрессию луч-
ше, чем мужчины. Таким образом, точность 
распознания выражений лица связана с оп-
ределенным видом самоконтроля, с уров-
нем саморегуляции, но это в большей степе-
ни характерно для мужчин, мотивированных 
на достижение социальной компетентности. 
Нужно отметить, что хотя некоторыми авто-
рами локус контроля причисляется к когни-
тивным стилям, это мнение не общепринято 
и большинство относит его к личностной ха-
рактеристике (по: [1]).

В эмпирических исследованиях, выпол-
ненных в рамках социального конструкти-
визма, получены данные о том, что когни-
тивно-сложные испытуемые более точно 
определяют эмоциональные состояния дру-
гих людей и их личностные черты по срав-
нению с когнитивно-простыми. Общий вы-
вод состоит в том, что когнитивно-сложные 
наблюдатели «читают» людей и социаль-
ные ситуации более глубоко, чем когнитив-
но-простые, и соответственно делают более 
точные выводы об их внутренних состояни-
ях, намерениях и чертах. В этой парадигме 
когнитивная сложность фактически понима-
ется как основная когнитивная переменная, 
от уровня которой зависит успешность соци-
ального поведения [5]. 

В целом для исследований стилей харак-
терно то, что на фоне множества полученных 
связей остаются дискуссионными вопросы 
теоретических оснований выбора показате-
лей операционализации, а также валиднос-
ти методик оценки. Эмпирические данные 
показывают, что стилевые параметры имеют 
некоторое отношение к переработке эмоцио-
нальной информации, однако характер этой 
связи требует уточнения.

Экспериментальные исследования разли-
чий между людьми в эффективности соци-
ального функционирования только начина-
ют обращаться к анализу индивидуальных 
ситуативных способов его реализации. В од-
ном из исследований предпринята попытка 
выявить стратегии, используемые людьми 
при идентификации эмоций других людей, 
а также связи этих стратегий с точнос-
тью оценки эмоционального состояния [2]. 
В данном случае стратегии – это приемы 
или способы переработки информации, ко-
торые могут использоваться субъектом для 
вывода о переживаниях наблюдаемого чело-
века. Факторный анализ исходного списка 
стратегий (получен по самоотчетам) пока-
зал наличие четырех факторов – стратегий 
более высокого порядка, которые испыту-
емые использовали для вынесения оценки 
эмоций персонажей предъявляемых видео-
роликов. Это стратегии ориентации на экс-
прессию, ориентации на ситуацию, иден-
тификации с наблюдателем и стратегия 
интуитивной оценки. Каждая состоит из бо-
лее частных стратегий (например, ориента-
ция на экспрессию включает ориентации на 
лицо, на жесты, на высказывания и пр.). По-
казано, что стратегии различаются по эффек-
тивности: с точностью оценки эмоциональ-
ного состояния оказалась связана стратегия 
ориентации на экспрессию. Важным явля-
ется то, что в данной работе процесс иден-
тификации эмоций исследуется в условиях, 
приближенных к естественным ситуациям 
взаимодействий людей.

Итак, индивидуальные стратегии перера-
ботки информации – это способы переработки 
информации, которые субъект использует для 
решения задачи в конкретной предметной об-
ласти. В случае оценивания эмоционального 
состояния другого человека стратегии приме-
няются в сфере социального взаимодействия 
и представляют собой способы переработ-
ки информации об эмоциях. Стратегии не яв-
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ляются универсальными способами перера-
ботки информации (как когнитивные стили), 
а применимы лишь к конкретным ситуаци-
ям (здесь – в оценке эмоциональных состоя-
ний других людей). Используемые человеком 
стратегии формируются с опытом, зависят от 
его индивидуальных характеристик и особен-
ностей ситуации, в которой применяются. 

Общее предположение о связи когнитив-
ных стилей и стратегий оценки состоит в 
том, что люди, находящиеся на разных полю-
сах определенного стиля, склонны использо-
вать различные стратегии в оценке эмоцио-
нального состояния другого человека.

Как отмечалось выше, особенности ис-
пользуемых наблюдателем стилей и страте-
гий могут проявляться в особенностях выно-
симой им оценки эмоционального состояния, 
а именно в том, насколько точна эта оценка. 

Измерение точности оценки эмоцио-
нального состояния. На сегодняшний день 
большинство исследований эмоций выпол-
нены в русле парадигмы, инициированной 
теоретическими положениями Ч. Дарвина, 
С. Томкинса и реализованной эмпиричес-
ки П. Экманом и его последователями. Иде-
ей, вдохновляющей исследователей уже бо-
лее 40 лет, было и остается представление о 
том, что определенные экспрессивные выра-
жения сигнализируют о специфических (ба-
зовых) эмоциях, которые адресат способен 
декодировать по этим выражениям. В этой 
традиции разнообразие наблюдаемых экс-
прессивных выражений объясняется соче-
танием или смешением паттернов базовой 
экспрессии. Схема типичного эксперимента 
заключается в следующем. Испытуемому 
предъявляются экспрессивные паттерны, и 
его задача – указать, какую именно эмоцию 
они выражают. Для ответа необходимо вы-
брать одну из ограниченного списка базовых 
эмоций. Как правило, в качестве стимульно-
го материала используются фотографии раз-
личных выражений лица, реже – рисунки и 
видеозаписи. Вторая по частоте в исследова-
ниях – вокальная экспрессия: для оценки ис-
пытуемому предъявляются высказывания в 
разных эмоциональных модальностях. Точ-
ность оценивается по количеству или про-
порции правильных ответов и, как показыва-
ет практика, оказывается выше для лицевой 
экспрессии, чем для вокальной. 

Этот ставший традиционным подход к 
оценке эмоций вызывает критику ряда ис-

следователей, которые отмечают его как 
теоретические, так и методические огра-
ничения [12]. Опираясь на современную 
эволюционную теорию, которая ставит под 
вопрос однозначность связи между экспрес-
сивными выражениями и эмоциями, авторы 
отмечают следующие ключевые моменты 
модификации экспериментальной схемы. 
В основном они касаются двух аспектов – 
подбора формата ответов испытуемого и 
объема информации, предъявляемой в сти-
мульном материале.

Во-первых, инструкция выбрать одну из 
короткого списка эмоций может искусст-
венно увеличить согласованность ответов и 
«стереть» индивидуальные различия в ус-
пешности оценки. Например, в задании оп-
ределить эмоцию по лицевой экспрессии с 
инструкцией выбрать для ответа одну кате-
горию из короткого перечня эмоций не об-
наруживаются различия в выполнении меж-
ду мужчинами и женщинами. В подобном 
же задании с ответами в виде оценок по не-
скольким шкалам (по каждому экспрессив-
ному выражению испытуемые оценивали по 
9-ти балльной шкале выраженность каждой 
из 7 базовых эмоций), такие различия по-
лучены были [7]. Таким образом, результа-
ты распознавания изменяются с небольшими 
изменениями в формате ответов.

Во-вторых, в преобладающем большинс-
тве исследований предпринимается попыт-
ка идентифицировать и измерить «чистые» 
эмоции. Это слабо соответствует действи-
тельности, так как в динамике естествен-
ных ситуаций переживание эмоций может 
содержать элементы нескольких модальнос-
тей эмоций, т. е. представлять собой эмо-
циональные «смеси». Результаты экспери-
мента Шерера по оценке эмоциональных 
состояний в естественной ситуации (ситуа-
ция потери багажа) показали, что в данной 
ситуации в оценках людьми собственных со-
стояний сочетания эмоций преобладают над 
отдельными эмоциями. «Смеси» характери-
зуются многообразными интенсивностями 
разных составных частей [13]. Также в ли-
тературе отмечается, что паттерны экспрес-
сии, описанные П. Экманом и В. Фризеном 
как прототипические, встречаются в реаль-
ности достаточно редко [8].

В-третьих, в традиционных исследовани-
ях суждение об эмоции выносится на осно-
вании предъявления крайне ограниченной 
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информации, зачастую по фотографиям экс-
прессии. Основное ограничение фотогра-
фий экспрессии как стимульного материала 
для оценки эмоционального состояния со-
стоит в том, что они статичны и не позво-
ляют показать динамику выражения состо-
яния, которая характерна для естественных 
ситуаций. Эксперименты показали, что вве-
дение дополнительных источников инфор-
мации, которые потенциально могут исполь-
зоваться наблюдателем в оценке эмоции, 
оказывает влияние на результат оценивания. 
В частности, показано, что в определенных 
условиях информация о ситуации имеет пре-
имущество в оценке эмоции по сравнению с 
экспрессией лица [6]. 

В естественных ситуациях социально-
го взаимодействия для вывода о состояниях 
других людей наблюдателю доступны раз-
нообразные источники информации. Есть 
исследования, посвященные вопросу о том, 
на основании каких признаков люди делают 
вывод об эмоциональном состоянии челове-
ка и сколько таких признаков задействуется в 
оценке. Количество признаков и распределе-
ние категорий признаков было одинаковым 
независимо от типа эмоции, пола наблюдате-
ля, пола наблюдаемого, типа взаимоотноше-
ний между ними [10]. 

В другом эксперименте по восприятию 
эмоций из разных источников информации 
Де Гелдер и Врумен просили участников 
идентифицировать эмоциональное состоя-
ние человека как печальное или радостное. 
Использовалось два вида стимулов: фотогра-
фии выражений лица, представляющие кон-
тинуум из 11 градаций перехода от эмоции 
радости к эмоции печали; предложения, ко-
торые озвучивались в печальной или радост-
ной интонации. Стимулы предъявлялись как 
параллельно, так и по отдельности, в некото-
рых сериях эксперимента давалась инструк-
ция игнорировать один из стимулов (напри-
мер, выносить суждение об эмоции только 
по фотографии и не обращать внимание на 
голос). Результаты показали, что на вывод 
наблюдателя о том, какая эмоция выражена 
в стимуле, оказывают влияние обе его мо-
дальности – и зрительная, и слуховая, при-
чем этот эффект присутствует даже в случае 
инструкции ориентироваться только на один 
источник и игнорировать другой. 

Таким образом, в типичных эксперимен-
тальных ситуациях ограничено как количес-

тво идентифицируемых дискретных эмоций, 
так и количество доступных для вывода об 
эмоции источников информации. Очевид-
но, что этим они существенно отличаются 
от естественных ситуаций социального вза-
имодействия, в которых люди оценивают 
эмоции других людей. Дальнейшие иссле-
дования процесса идентификации эмоций 
должны ориентироваться на повышение эко-
логической валидности и не ограничиваться 
коротким списком эмоций или малым набо-
ром источников информации. 

С позиции альтернативных подходов не-
очевидность связи между эмоциями и экс-
прессивными выражениями подчеркивается 
также терминологически. Терминам «рас-
познавание», «узнавание», которые подра-
зумевают, что определенная эмоция выра-
жается в стимуле и подлежит «прочтению», 
предпочитается термин «аттрибуция», кото-
рый рассматривается как более нейтральный 
в этом отношении [12]. 

В силу того, что для оценки эмоций, воз-
никающих в естественных ситуациях, трудно 
подобрать «правильные» ответы и точность 
оценок не может быть вычислена путем под-
счета «попаданий» (количество или пропор-
ция точно идентифицированных пунктов), то 
более корректным может быть термин «сте-
пень сходства» оценок. Вопрос в том, каких 
именно?

Одним из технических приемов расчета 
точности ответов является консенсус – сте-
пень согласованности оценок наблюдателей в 
оценках какой-либо характеристики наблюда-
емого. В данном случае за правильный прини-
мается тот ответ, который выбран большинс-
твом наблюдателей [11]. Однако теоретически 
даже большинство может ошибаться. Другой 
прием, используемый для определения точ-
ности оценок межличностных впечатлений 
в социальной психологии, – это сопоставле-
ние оценок наблюдателей какого-либо аспек-
та личности наблюдаемого и оценок этого ка-
чества самих наблюдаемых. В нашем случае 
самооценка состояния выносится по коротко-
му временному интервалу, ситуативна, под-
вержена влиянию многих факторов и поэтому 
гораздо менее стабильна и надежна по срав-
нению даже с самооценкой личностных ка-
честв. Следовательно, в принципе, она может 
использоваться как дополнительная перемен-
ная, но не должна выступать точкой отсчета в 
определении степени сходства оценок.

Îâñÿííèêîâà Â. Â. Ïåðåðàáîòêà ýìîöèîíàëüíîé èíôîðìàöèè: êîãíèòèâíûå ñòèëè è ñòðàòåãèè



142

Более адекватным, хотя и имеющим свои 
ограничения, представляется введение эк-
спертных оценок и сопоставление с ними 
оценок наблюдателей. Основной вопрос – 
кого целесообразно приглашать к участию 
в качестве экспертов, т. е. на основании ка-
кого критерия их выбрать. В случае оценки 
эмоциональных состояний возможно учас-
тие специалистов, работа которых непос-
редственно связана с анализом внутренних 
состояний и переживаний людей – квали-
фицированных практических психологов, 
психотерапевтов. Суждения экспертов мо-
гут быть более или менее согласованны, что 
зависит от степени сложности предъявля-
емой для суждения ситуации. Показателем 
степени сходства оценок может выступать 
коэффициент корреляции между оценками 
экспертов и оценками наблюдателей. В лите-
ратуре отмечается, что использование коэф-
фициента корреляции как показателя «точ-
ности» оценки эмоций оправдано, так как 
корреляции чувствительны к паттернам мно-
гомерного суждения, а не просто к ответам 
типа верно / неверно [7]. 

Говоря о перспективах будущих исследо-
ваний эмоций, Д. Кэрролл и Д. Рассел отме-
чают: «Настало время обратиться к другим 
исследовательским схемам. Мы особен-
но нуждаемся в схемах с бóльшей экологи-
ческой валидностью... Нам очень нужна ин-
формация о тех динамических выражениях 
лица, которые действительно существуют в 
повседневной жизни, о тех ситуациях, в ко-
торых они происходят, и тех способах, кото-
рыми наблюдатели спонтанно интерпрети-
руют подобную информацию» [6]. 

Мы полагаем, что исследование когни-
тивных характеристик, в данном случае, ког-
нитивных стилей и стратегий, важно для 
изучения процессов, происходящих между 
этапами восприятия эмоционального состо-
яния по наблюдаемому поведению и его ко-
нечной оценкой. 
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