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ПСИХОТЕХНИКА

ИзмеренИе положИтельных эмоцИй 
посредством нового аппаратного метода

т.н. Березина

Аппаратные методы — базовые в психоди-
агностике, предполагают использование 
какого-либо прибора для диагностики 
особенностеи�  человеческои�  индивидуаль-

ности. Главным достоинством этого метода явля-
ется его объективность, результат измерения за-
висит только от характеристик испытуемого и не 
зависит от опыта, знании�  и интуиции исследова-
теля. В.Н. Дружинин относил аппаратныи�  метод к 
объективным методам психодиагностики, и ставил 
его на первое место по степени объективности сре-
ди прочих измерительных методик1. Он выделял 
два варианта реализации инструментального под-
хода в психологии, первыи�  — наиболее точныи�  — 
психофизиологическии� , предполагал измерение 
показателеи�  физиологии с помощью соответству-
ющих технологии (ЭЭГ). Второи�  — метод, которыи�  
допускает измерение психологических характери-
стик человека с помощью объективного прибора.

В настоящее время арсенал психологических 
знании�  и методов достаточно широк2, а в совре-
меннои�  психодиагностике разрабатывается новое 

1 Основы психодиагностики / Под ред. А.Г. Шмелева. 
Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 544 с.
2 Гуревич П.С. Арсенал психологического знания // Психо-
логия и психотехника. 2013. № 10. С. 921–925.

направление, когда изначально психофизиологи-
ческие приборы применяют для оценки психоло-
гических характеристик людеи� . В частности, это от-
носится к таким приборам, как аи� трекинг (прибор, 
регистрирующии�  движения глаз) и полиграф (де-
тектор лжи). Наиболее интересным для нас пред-
ставляется тот факт, что эти приборы используются 
для диагностики именно эмоционального компо-
нента психического переживания. Исследователями 
показано, что при «одновременном экспонировании 
нескольких визуальных стимулов взгляд испытуе-
мых непроизвольно более длительное время фик-
сируется на позитивно нагруженных изображениях. 
Это дает возможность разделять субъективно при-
нимаемые и отвергаемые стимулы, определять, что 
для испытуемого связано с отрицательными, а что с 
положительными эмоциями»3.

Вообще объективное измерение эмоции�  яв-
ляется труднои�  психодиагностическои�  задачеи� , 
поскольку эмоции считаются одним из самых 
субъективных явлении�  психического. По традици-
онному определению, эмоции представляют собои�  
психические процессы, отражающие в форме непо-

3 Огнев А.С., Гончар С.Н. Психологические механизмы по-
зитивного разрешения проблем // European Social Science 
Journal. 2013. № 11-2 (38). С. 291–301.

Аннотация. В статье предлагается новый инструментальный метод для объективного измерения поло-
жительных эмоций, возникающих у человека в различных жизненных ситуациях. Предполагается, что при 
переживании некоторых эмоциональных состояний (в соответствии с авторской моделью, они именуются 
как подлинные эмоции), происходит изменение функционального состояния всего организма, в том числе и 
физиологического компонента. Показано, что в некоторых случаях это изменение может сопровождаться 
появлением алкоподобных веществ в выдохе, которые могут быть зафиксированы алкотестором. Приво-
дятся данные эмпирического исследования, в котором показано, что в 0,4-0,5% жизненных ситуаций, пере-
живание положительных эмоций приводило к искомому результату. Описываются эти ситуации (встреча 
с любимым человеком, пищевое удовольствие, восприятие искусства, контроль боли и т.п.). Отмечается, 
что в контрольной серии опытов, когда испытуемые находились в состоянии функционально нейтральном 
(студенты на лекции), выработки алкоподобных веществ в выдохе у них не фиксировались.
Ключевые слова: эмоции, положительные эмоции, радость, удовольствие, запах, функциональное состояние, 
измерение, алкоподобные вещества, диагностика, аппаратный метод.
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эмоциональных феноменов: экспериментальные 
методы12, методы экспертнои�  оценки13, психосе-
мантичекие методы14, поведенческие методы15.

В рамках модели О.А. Прохорова предлагаются 
методы измерения различных компонентов эмоци-
ональных состоянии� , например, для измерения не-
осознаваемых аспектов эмоциональных состоянии�  
компонента, предлагаются, кроме проективных, 
объективные психофизиологические методики 
(КГР ЭКГ). Но выделенные компоненты не суще-
ствуют сами по себе, они части неразделимого эмо-
ционального явления. Поэтому инструментально 
измеряемыи�  психофизиологическии�  компонент ха-
рактеризует эмоциональное состояние вообще.

Как известно, связь физиологии с психологи-
еи�  утверждается в самых первых теориях эмоции� . 
Не потерявшая своеи�  актуальности теория эмоции�  
Джеи� мса-Ланге утверждает, что именно физио-
логические изменения в организме первичны, а 
психологические переживания — лишь надстрои� -
ка над ними («мы печалимся, потому что плачем, 
и радуемся, потому что смеемся» — известное вы-
сказывание из этои�  модели). В современных тео-
риях часто звучит противоположная точка зрения, 
например, в информационно-потребностнои�  тео-
рии эмоции�  утверждается приоритет психическо-
го в возникновении эмоции� , эмоции зависят от 
внутренних стимулов (зависит от потребностеи�  и 
степени вероятности удовлетворения их)16, но и в 
таких теориях не отрицается наличии физиологи-
ческого компонента, но он может быть не причи-
нои�  эмоции� , а их следствием..

Связь физиологического и психологического 
в эмоциональном переживании также утвержда-

12 Толстых Н.Н. Методики для экспериментального изуче-
ния доминирования мотивов // Психологическая диагности-
ка. 2011. № 2. С. 46.
13 Кокурин А.В., Бовин Б.Г Диагностика профессионально 
значимых качеств сотрудников спецподразделений минюста 
россии на основе экспертной оценки // Юридическая психо-
логия. 2006. № 2. С. 36–40.
14 Розенова М.И., Брантова Ф.С. Семантическое поле обы-
денных представлений о психологически зрелой личности // 
Актуальные проблемы психологического знания. 2013. № 1. 
С. 42–54.
15 Сечко А.В. Аттитюды в подростковых суицидах // Вест-
ник Московского государственного областного университе-
та. Серия: Психологические науки. 2013. № 1. С. 69–74.
16 Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. М.: 
ИПРАН, 1998. 98 с.

средственных переживании� , специфические ощу-
щения неприятного или приятного в отношении 
человека к людям, миру, к динамике и результатам 
его (и других) практическои�  деятельности и т.п.4. 
Как известно, кроме чистых эмоции� , к этои�  группе 
психических явлении�  также относят чувства, на-
строения, аффекты, страсти, стрессы и т.п. Эмоции 
влияют практически на все аспекты психическо-
го5. Любое психологическое явление имеет эмо-
циональную составляющую: от образнои�  сферы6 
до концепции�  продолжительности жизни7, от об-
разовательнои�  среды школы8, и дистантных форм 
обучения9 до мышления древних людеи� 10. А любое 
эмоциональное переживание включает в себя не-
сколько компонентов, некоторые из которых бу-
дут объективными, а другие — субъективными. 
О.А. Прохоров выделяет пять компонентов состоя-
нии� : 1 — экспрессивныи�  компонент, куда относятся 
выразительные движения: жесты, мимика, панто-
мимика, и др., 2 — эмоционально-оценочныи�  ком-
понент; 3 — когнитивныи�  (рефлексивныи� ) компо-
нент, в котором осуществляется — когнитивная 
оценка воспринимаемои� , воображаемои�  или при-
поминаемои�  ситуации; 4 — физиологическии�  ком-
понент, включает разнообразные биохимические, 
вегетативные изменения физиологии организма; 
5 — поведенческии�  компонент, которыи�  связан с 
деятельностью11. В современнои�  психодиагности-
ке существуют различные подходы к диагностике 

4 Березина Т.Н. Радость и удовольствие как базовые эмо-
ции // Психология и психотехника. 2012. № 7. С. 40–47.
5 Францкевич Е.Т. Психологическое неблагополучие, как 
фактор риска безопасности образовательной среды // NB: 
Психология и психотехника. 2014. № 1. С. 125–174.
6 Березина Т.Н. Психические образы высших порядков в 
структуре образной сферы // Психология и психотехника. 
2012. № 1. С. 13–25.
7 Березина Т.Н. Вероятностная модель продолжительности 
жизни //Психология и психотехника. 2013. № 4. С. 390–400.
8 Березина Т.Н., Балан И.С. Сравнительный анализ эмо-
циональнопсихологической безопасности образовательной 
среды в российской и американской школах // Alma mater 
(Вестник высшей школы). 2014. № 4. С. 28–33.
9 Соколов Г.А. Особенности психоэмоциональных состо-
яний студента при дистанционной форме обучения // NB: 
Педагогика и просвещение. 2014. № 1. С. 1–13.
10 Куценков П.А. Первобытная пиктография и древнейшие 
системы письма // Искусствознание. 2011. № 1–2. С. 9–32.
11 Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / 
Под ред. проф. А.О. Прохорова. СПб.: Речь, 2004. 480 с.
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или субъективную значимость эмоции для челове-
ка. Подлинные эмоции — мы назвали подлинными 
потому, что они изменяют физиологическое состо-
яние организма (при этом, не принципиально на-
сколько сильным, они субъективно осознаются).

В дальнеи� шем мы эмпирически конкретизиро-
вали связь эмоциональных переживании�  с выделя-
емыми запахами19, в частности, мы интерпретиро-
вали наши эксперименты по влиянию воображения 
на отходящии�  от человека запах как наличие связи 
переживания положительных эмоции�  (предполо-
жительно, удовольствия) с базовыми эфирными 
запахами20. Как известно из данных фармакологии, 
собственно эфирныи�  запах (запах диэтилового эфи-
ра) — является известным лекарственным сред-
ством, вдыхание паров эфира ведет к снижению 
боли и может вызывать эи� форию, которая включа-
ет в себя базовую эмоции удовольствия.

Мы проводили эксперименты с воображением 
ситуации, когда испытуемые пытались предста-
вить, ситуацию употребления алкоголя, или вы-
звать у себя состояние опьянения с помощью са-
мовнушении. Нами было показано, что некоторые 
испытуемые, особенно те, употребления алкоголя 
нравилось, деи� ствительно, могли вызвать у себя 
появление алкоголя в выдохе, и мы регистрирова-
ли это соответствующим прибором.

Мы интерпретировали этот факт в том аспекте, 
что возможно изменение функционального состоя-
ния организма под влиянием воображения; при этом, 
мы полагали, что визуализация образов, связанных 
со спиртным, ведет к синтезу в алкоподобных ве-
ществ, при этом, это, скорее всего, не этиловыи�  спирт, 
а альдегиды или соответствующие эфиры (которые 
являются запахами удовольствия, по нашеи�  модели). 
Мы также обратили внимание, что феномен наибо-
лее выражен у испытуемых, знакомых с деи� ствием 
спиртного, и у которых, употребление алкоголя до-
ставляло удовольствие, у принципиальных трез-
венников эффект было получить много сложнее. На 
основе вышесказанного, мы выдвинули следующую 
гипотезу для данного исследования.

Гипотеза. Мы предположили, что переживание 
положительнои�  подлиннои�  эмоции (удовольствия) 
в любои�  ситуации может приводить к изменению 

19 Березина Т.Н. Взаимосвязь базовых запахов и базовых 
эмоций // Вопросы психологии. 2012. № 4. С. 106–116.
20 Березина Т.Н. Запах и образ спиртного как факторы, 
влияющие на функциональное состояние человека // Вопро-
сы психологии. 2009. № 4. С. 80–90.

ется в би- и мультимодальных моделях эмоции� 17. 
Согласно этим теориям, обработка информации от 
стимула осуществляется, на двух и более уровнях 
эмоционального анализа: нижнии�  уровень — ство-
ловои�  и подкорковыи�  — обеспечивает формиро-
вание эмоционального отклика, минуя сознание, 
именно этот уровень тесно связан с физиологи-
еи� , здесь эмоции вызываются физиологическими 
сдвигами и сами вызывают изменение физиоло-
гии. На более высоких уровнях получат свое вы-
ражение оценочные и информационные аспекты 
эмоции� , здесь эмоции возникают в ответ на всю 
ситуацию в контексте, человек учитывают ситу-
ацию в связи с целями деятельности, в контексте 
прошлого опыта. Эмоции этого уровня — в значи-
тельнои�  степени осознанны и могут значительно 
меньше быть связаны с физиологиеи� .

Согласно нашему подходу, существует класс 
эмоции� , которыи�  мы назвали подлинными18. Мы 
ввели это понятие в связи с изучением некоторых 
феноменов, наблюдавшихся у людеи�  в ситуации 
стресса, в частности, стресса, возникающего из-за 
ситуации опасности. Многие люди утверждают, что 
они «чувствовали», что с их близкими случилась 
беда. В нашеи�  работе мы предположили эмоцио-
нально-обонятельныи�  механизм, объясняющии�  
возникновения такого рода явлении� , а именно, че-
ловек испытывает сильные эмоции в состоянии 
стресса, эмоции изменяют функциональное состоя-
ние организма, физиологические изменения приво-
дит к выделению специфических запахов (назван-
ных нами запахами эмоции� ), другои�  человек может 
уловить некоторые из этих запахов, хотя и не осоз-
навать этого. В контексте того исследования мы 
именовали подлинными только те эмоции, которые 
изменяли физиологические реакции организма, и, 
соответственно, приводили к изменению ароматов, 
исходящих от человека. Поэтому эмоции со слабо 
выраженными физиологическими проявлениями, 
и соответственно не меняющие исходящие запахи, 
мы не называли подлинными, хотя субъективно 
они могли быть очень сильными. Следует подчер-
кнуть, что слово «подлинные» в данном случае яв-
ляется рабочим термином, а не характеризует силу 

17 LeDoux, J. The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings 
of Emotional Life. New York: Simon and Schuster, 1996.
18 Березина Т.Н. Эмоциональная безопасность образова-
тельной среды и ее влияние на субъективное состояние здо-
ровья у студентов // Alma mater (Вестник высшей школы). 
2014. № 2. С. 36–40.
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Результаты 1 серии представлены ниже.
Наличие алкоподобных веществ было зафикси-

ровано хотя бы один раз у 25% испытуемых (5 из 20). 
Положительных замеров было 14 из 2000, т.е. алко-
голь регистрировался очень редко, в 0,7% случаях.

Опишем все положительные случаи.
№ 

исп. %о Ситуация

1 0,050 Делают операцию под местным наркозом
0,070 Поездка на природу с компанией

2 0,050 Поездка на природу с компанией
0,070 На свидании с любимой девушкой
0,670 Растираете кого-нибудь спиртом

3 0,430 Растираете кого-нибудь спиртом
0,060 Растираете спиртом ребенка

4 0,120 Вы нашли чемоданчик с долларами
5 0,050 Поездка на природу, шашлыки и спиртное

0,050 Бокал какого-нибудь коктейля 
0,070 Бокал пива
0,10 Бокал любимого напитка
0,10 Вы поёте на эстраде

0,190 Хочется выпить, вкус спиртного во рту

Из таблицы видно, что в большинстве случаев, 
появление алкоподобных веществ в выдохе проис-
ходило при воображении приятных ситуации� , в со-
ответствии с нашими первоначальными идеями, в 
этих ситуациях присутствовало спиртное. Однако в 
некоторых других примерах (чемоданчик с деньга-
ми) приятная ситуация была приятнои�  просто без 
воображения спиртного.

Результаты 2 серии.
Алкоподобные веществ также были зафикси-

рованы в выдохе хотя бы один раз у 25%испытуе-
мых (5 из 20) .

Положительных измерении�  было 10 из 2000, 
иначе говоря, алкоголь регистрировался в 0,5 % 
случаях.

Опишем подробнее все положительные случаи.

№
исп. %о Ситуация

1 0,240 Подошел приятный молодой человек,
0.60 мы с ним начали разговор 

2 0,060 Слушал музыку
0,080 Прошел мимо комнаты пьяный отец,
0,240 Отец все еще стоял возле комнаты.

3 0,080 Разговаривала по телефону 
с молодым человеком

4 0,240 Закинула руку за голову, потянула ее,
0,30 Я пыталась с помощью самовнушения снять боль

0,390 Попыталась превратить боль ее в радость
5 0,560 Ела шоколадный батончик

функционального состояния организма, а именно, 
увеличению выработки алкоподобных веществ, 
близких по деи� ствию этиловому спирту. Если наше 
предположение верно, то в выдохе испытуемых бу-
дет регистрироваться появления этих веществ.

Оборудование. Алкотестор Dräger Alcotest 6810 
(точныи�  профессиональныи�  алкотестор, храня-
щии�  в памяти результаты последних 1000 тестов).

Организация исследования. Проводилось 3 се-
рии опытов.

1 экспериментальная серия. Испытуемому 
предлагался список из 100 приятных жизненных 
ситуации�  (потенциально связанных с принятием 
спиртного), например, «вы с любимои�  девушкои�  
в ресторане», или «вы купили новую квартиру, 
празднуете новоселье» и т.п. задачеи�  испытуемого 
было представить каждую из ситуации� , ощутить 
эмоции, которые она вызывает и подуть в прибор. 
Можно было представлять все ситуации, одну за 
другои�  и дуть после каждои�  сразу, можно было де-
лать перерывы в исследовании. Обычно испытуе-
мыи�  делал все 100 замеров в течение 1 дня.

2 экспериментальная серия. Испытуемого да-
вался прибор «на дом». Задачеи�  испытуемого явля-
лось проведение 100 измерении�  функционального 
состояния своего организма в любых ситуациях 
своеи�  жизни, допускалось проведение проводить 
все 100 измерении�  сразу, возможным было делать 
паузы между замерами. При наличии положитель-
ных реакции�  — испытуемыи�  должен был описать 
ситуация, в которои�  это произошло.

3 контрольная серия. Изменения осуществля-
лись в неи� тральном функциональном состоянии 
испытуемых (на учебном занятии, испытуемыи�  
должен был записывать лекции, и параллельно 
проводить измерения своего состояния). Результат 
каждого замера фиксировался. Цель контрольнои�  
серии была в том, чтобы определить появляются 
ли алкоподобные вещества в выдохе в условиях 
стабильного функционального состояния, когда 
испытуемыи�  занят рутиннои�  деятельностью, и вы-
раженные положительные эмоции отсутствуют.

Перед началом каждого эксперимента прово-
дился нулевои�  замер — измерение текущего со-
стояние испытуемого, в эксперименте принимали 
участие только изначально трезвые испытуемые, в 
процессе проведения экспериментов — прием ал-
коголя исключался.

Испытуемые были взрослые люди в возрасте 
19-37 лет. Каждая серия включала в себя по 20 чело-
век. Всего в экспериментах участвовало 60 человек.
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Как мы отмечали выше, с целью повышения 
объективности в настоящее время делаются по-
пытки использования объективных методов для 
изучения внутреннего мира человека, в частности, 
психофизиологических методик для оценки эмо-
циональных состоянии�  человека. Но чаще всего 
они используются для измерения отрицательных 
эмоции�  (испуга). Страх тоже может быть подлин-
нои�  эмоциеи�  и менять физиологическое состояние 
человека22. Например, полиграф (детектор лжи) 
используется для выявления отрицательных эмо-
ции�  (страха) в ответ на предъявляемыи�  стимул, и 
это позволяет выявить человека, скрывающего 
эмоционально значимую для него правду. Трекинг 
глаз, выявляемыи�  с помощью аи� трекинга, позво-
ляет оценивать переживания человека, рассматри-
вающего зрительные стимулы, и отделять более 
значимые для человека стимулы от менее значи-
мых, однако, это не говорит именно о переживае-
мых эмоциях, хотя косвенно их предполагает. Как 
мы полагаем, исследователи не должны останав-
ливаться на использование только двух психофи-
зиологических приборов в психодиагностическои�  
практике, необходимо изыскивать новые методы 
и проверять их эффективность. Один из таких но-
вых инструментальных методов может быть ме-
тод использования приборов, типа алкотестора, 
для диагностики подлинных положительных эмо-
ции� , как это описали мы выше. Как мы полагаем, 
что бывают такие переживания, которые на обы-
денном языке называют «опьянеть от радости», 
именно в эти минуты человек переживают под-
линную положительную эмоцию, которую может 
зафиксировать алкотестор. Впрочем, мы полагаем, 
что возможности аппаратнои�  диагностики поло-
жительных эмоции�  шире, чем это было изучено в 
нашем эмпирическом исследовании. Для диагно-
стики мы использовали высокоточныи�  професси-
ональныи�  прибор, которыи�  измеряет преимуще-
ственно появление в выдохе человека этилового 
спирта, мы же полагаем, что в ситуации подлинно-
го удовольствия у человека выделяются эфиропо-
добные, которые следует измерять другими при-
борами, реагирующими на них с такои�  же степенью 
эффективности, как и на спирт.

Вывод. Переживание человеком положитель-
ных эмоции� , связанных с жизненными ситуациями 

22 Березина Т.Н. К вопросу о существовании «запаха стра-
ха» // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2009. 
Т. 6. № 1. С. 144–151.

Из таблицы видно, в ситуации, когда вооб-
ражение образов спиртного не навязывалось ин-
струкциеи� , появление алкоподобных веществ 
в выдохе произошло только у 1-го человека в 
2-х случаях (пьяныи�  отец). Все остальные примеры 
вызваны положительными эмоциями без прямои�  
связи с алкоголем (воображаемым или реальным). 
У 2-х девушек алкоголь регистрировался в выдохе 
при общении с приятным им молодым человеком, 
(можно сказать «опьянели от любви»). У 1-го испы-
туемои�  очень сильная реакция появилась в ответ 
на пищевое удовольствие, далее, еще у 1-ои�  испы-
туемои�  удовольствие было связанно с попытками 
осуществить контроль боли. Также отметим, что, 
как правило, появление алкоголя в выдохе в си-
туации удовольствия регистрировалось в течение 
нескольких секунд-минут, и уже в последующем 
замере не регистрировалось. Однако в 1-м случае 
(опыт 4) у испытуемои�  — девушки — алкоголь по-
явился в выдохе при попытке справиться с физиче-
скои�  болью, в этом случае он держался несколько 
часов, после нескольких замеров испытуемая пре-
кратила эксперимент и продолжила его на следу-
ющии�  день, более алкоголь в выдохе у нее не реги-
стрировался.

Результаты 3 серии. Мы провели 2000 замеров 
(по 100 замеров у 20 человек). Во всех замерах ал-
коголь в выдохе не регистрировался (0% алкого-
ля). Можно сказать, что без переживания каких-то 
приятных моментов жизни, и воображения обра-
зов спиртного, алкоголь сам собои�  в выдохе не по-
является.

Еще раз отметим, что в абсолютном большин-
стве случаев регистрация алкоголя в выдохе по 
психологическим причинам (положительные эмо-
ции, воображение) было не стои� ким, и держалось 
в течение 1-2 минут, и при повторном замере исче-
зало. Только у 1-го испытуемого алкоголь в выдо-
хе по психологическим причинам (контроль боли) 
регистрировался в течение нескольких часов.

Обсуждение результатов. Современная психо-
диагностика пытается переи� ти на новыи�  уровень, 
стремиться к тому, чтобы ее результаты были про-
гностически валидны. Например, в каузальном 
подходе, разрабатываемом А.Ф. Ануфриевым, пред-
лагается более адекватно связывать диагностиче-
ские признаки с их объективных проявлением21.

21 Ануфриев А.Ф. Подготовка психолога-диагноста на на-
учной основе // Высшее образование в России. 2011. № 6. 
С. 72–76.
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дости», которыи�  имеет предположительно эфир-
ную природу и которыи�  может быть измерен соот-
ветствующими химическими приборами. Подобное 
явление нами зарегистрировано в 0,5-0,7% случаев. 
Мы полагаем, что проведенное нами исследование 
позволит включить в число возможных аппаратных 
методов — новыи�  прибор, позволяющии�  регистри-
ровать в выдохе человека следы эфироподобных ве-
ществ, которые могут быть диагностическим при-
знаком переживания подлиннои�  эмоции радости.

получения удовольствия от еды, общения с прият-
ными людьми, от любви, от практики методов са-
мосовершенствования, от переживания ситуации 
богатства или карьеры, могут приводить к таким 
изменениям его функционального состояния, что 
его можно зарегистрировать объективными мето-
дами. Мы назвали такие эмоции, которые меняют 
физиологию организма, — подлинными. Пережи-
вание человеком подлиннои�  эмоции удовольствия 
в жизни приводит к появлению у него «запаха ра-
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