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ОЦЕНКА СОГЛАСОВАННОСТИ МЕНТАЛЬНЫХ  

РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ЭМОЦИЙ КАК КЛАССА ЯВЛЕНИЙ  

У СТУДЕНТОВ НЕПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: в психологии эмоций неоднократно отмечалось, что значение 

понятия «эмоция» как в повседневном, так и в научном контексте характери-

зуется недостаточной определенностью, размытостью, нечеткостью границ. 

Отсюда возникает вопрос о том, включают ли представления людей в повсе-

дневной жизни связанный набор свойств, характеризующих эмоции как класс 

явлений, и как меняются эти представления при получении специального обра-

зования в области психологии эмоций. Целью исследования выступала оценка со-

гласованности ментальных репрезентаций эмоций как класса явлений у студен-

тов непсихологических и психологических специальностей. Выборку исследова-

ния составили студенты непсихологических (100 юношей и 110 девушек, средний 

возраст участников – 19 лет) и психологических (31 юноша и 159 девушек, сред-

ний возраст участников – 20 лет) специальностей. Методы сбора данных вклю-

чали метод определений, метод ассоциаций; оценка согласованности получен-

ных ответов производилась с помощью частотного анализа, метода семейного 

сходства Э. Рош, коэффициента ассоциации Пирсона, метода вычисления ин-

дексов когерентности, дивергентности и организованности структуры, пред-

ложенного А.В. Карповым. Результаты исследования показали, что ответы 

студентов непсихологических специальностей характеризуются более низким 

уровнем категориальной валидности, когерентности и организованности 

структуры, образуют меньшее количество корреляционных связей, чем ответы 

студентов психологических специальностей. Можно сделать вывод, что согла-
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сованность ментальных репрезентаций эмоций как класса у студентов непси-

хологических специальностей ниже, чем у студентов психологических специаль-

ностей. Наблюдаемые различия могут объясняться спецификой получаемого об-

разования, в том числе усвоением научных знаний об эмоциональных явлениях в 

рамках психологических дисциплин. В то же время ответы студентов психоло-

гических специальностей нельзя назвать полностью согласованными, что мо-

жет быть связано со сложностью выделения связанного набора свойств, со-

ставляющих значение научного понятия «эмоция». В заключении сформулиро-

ваны рекомендации для педагога, нацеленные на повышение уровня согласован-

ности ментальных репрезентаций эмоций как класса явлений у студентов. 

Ключевые слова: ментальные репрезентации эмоций, студенты непсихо-

логических специальностей, студенты психологических специальностей, согла-

сованность. 

Svetlana S. Fedosina 

ESTIMATING THE COHERENCE OF MENTAL REPRESENTATIONS  

OF CATEGORY “EMOTION” IN NON-PSYCHOLOGIST  

AND PSYCHOLOGIST STUDENTS 

Abstract: psychologists studying emotion repeatedly noted that the meaning of 

the concept of «emotion» in both everyday and scientific area is characterized by in-

sufficient coherence and fuzzy boundaries. This raises the question of whether the rep-

resentations of people in everyday life include a related set of properties that charac-

terize emotions as a class of phenomena, and whether these representations differ in 

non-psychologist and psychologist students. Our goal was to study the coherence of 

mental representations of emotions as a class of phenomena among psychologist and 

non-psychologist students. Participants included non-psychologist (100 male, 110 fe-

male, mean age – 19 years) and psychologist students (31 male, 159 female, mean 

age – 20 years). Methods used included the method of definitions, the method of asso-

ciations; the coherence of the answers was estimated with frequency analysis, the 

method of family resemblance by E. Roche, the Pearson association coefficient, the 
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method for calculating the indices of coherence, divergence and structure organization 

proposed by A.V. Karpov. The results of the study showed that non-psychologist stu-

dents' answers were characterized the lower level of categorical validity, structure co-

herence, overall organization, established less amount of correlations then psycholo-

gist students' answers. It can be concluded that mental representations of non-psy-

chologist students demonstrate lower coherence than psychologist students. The ob-

served differences may be due to the fact that psychologist students learn scientific 

concepts of emotion as part of their education. At the same time, the answers that psy-

chologist students give cannot be called completely coherent, which may be due to the 

difficulty of identifying a related set of properties that consist the meaning of the sci-

entific concept of emotion. In conclusion are given some recommendations for the 

teacher aimed at increasing the level of coherence in mental representations of emo-

tions among students. 

Keywords: mental representations of category «emotion», psychologist students, 

non-psychologist students, conceptual coherence. 

Федосина С. С. 

ПСИХОЛОГИ ĔÇНЕ ТАТА УНПА ÇЫХĂНМАН СПЕЦИАЛЬНОÇСЕНЕ 

АЛЛА ИЛЕКЕН СТУДЕНТСЕН КĂМĂЛ-ТУЙĂМĔ ĂС-ТĂНРА, 

ШУХĂШЛАВРА ПАЛĂРНИН КИЛĔШӲЛĔХНЕ  

ПУЛĂМСЕН УШКĂНĔ ПЕК ХАКЛАНИ 

Аннотаци: Кăмăл-туйăм психологийĕнче «эмоци, кăмăл-туйăм» ăнлава 

кулленхи пурнăçра та, ăслăлăхра та татăклăн, уçăмлăн ăнлантарманнине нумай 

хут палăртнă. Çавна пула çакăн пек шухăшсем çуралаççĕ: «Çынсем кулленхи 

пурнăçра кăмăл-туйăм пирки мĕн шутлани кăмăл-туйăма пулăмсен ушкăнĕ пек 

хаклама май паракан пур енсене те, пĕтĕм пахалăха та ярса илет-ши?»; 

«Çынсем кăмăл-туйăм психологийĕпе çыхăннă ятарлă пĕлӳ илсен шухăшлав мĕн-

лерех улшăнать-ши?» Психологи ĕçне тата унпа çыхăнман специальноçсене 

алла илекен студентсен кăмăл-туйăмĕ ăс-тăнра, шухăшлавра палăрнин 

килĕшӳлĕхне пулăмсен ушкăнĕ пек хакласси пирĕн тĕпчев тĕллевĕ пулса тăчĕ. 
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Тĕпчев ирттерме психологипе çыхăнман специальноçсене алла илекен (100 кач-

чăпа 110 хĕр, вăтамран – 19 çултисем) тата психологи ĕçне алла илекен (31 кач-

чăпа 159 хĕр, вăтамран – 20 çултисем) студентсене суйласа илнĕ. Даннăйсем 

пухмалли çак мелсене суйласа илтĕмĕр: определени (палăрту) меслечĕ (çынна 

сăмах мĕне пĕлтернине, ăна ыттисенчен уйăракан енсене татӑклӑ палӑртма 

ыйтни); ассоциаци меслечĕ (шухăшсемпе ăнлавсен çыхăнулăхне палăртни); 

пухнă хуравсен килĕшĕвне хаклама çак мелсемпе усă курнă: тăтăшлăх анализĕ; 

Э. Рошăн кил-йыш пĕрешкеллĕхĕн меслечĕ; Пирсон ассоциацийĕн коэффициенчĕ; 

А.В.Карпов сĕннĕ когерентлăх (талккăшпа вăхăтра пĕрешкел е çывăх пахалăхлă 

пулнăран япаласемпе пулăмсен ăс-тăнра йĕркеленекен çыхăнăвĕ), дивергентлăх 

(уйрăм çын, индивидуум пĕр ыйтăва, задачăна татса пама темиçе çул-йĕр шы-

раса тупма пултарни) тата тытăм, структура йĕркеленĕвĕн индексĕсене шут-

ласа кăлармалли меслет. Тĕпчев çакна кăтартса пачĕ: 1) психологи ĕçне алла 

илмен студентсен хуравĕсем тăрăх: вĕсен валидлăх (юрăхлăх), когерентлăх 

тата тытăм йĕркеленĕвĕн шайĕ пĕчĕкрех, вĕсем корреляци (çыхăнура тăракан 

япаласемпе пулăмсенчен пĕри улшăнни теприне те улăштарни) çыхăнăвĕсене са-

халрах йĕркелеççĕ; 2) çак кăтартусем психологи ĕçне алла илекен студентсен 

чылай пысăкрах. Тупса палăртнă уйрăмлăхсем илекен пĕлӳ спецификипе, хăйне 

евĕрлĕхĕпе çыхăнма пултараççĕ. Психологи дисциплинисемпе паллашнă чух 

эмоци, кăмăл-туйăм пулăмĕсем пирки нумайрах пĕлни те вĕсен шутнех кĕрет. 

Çав вăхăтрах психологи ĕçне алла илекен студентсен хуравĕсене пĕтĕмпех 

килĕшӳллĕ тесе калама çук. Килĕшӳлĕх çукки «эмоци, кăмăл-туйăм» ăслăлăх 

ăнлавне уçăмлатакан пахалăхсен, енсен пуххине палăртма йывăррипе çыхăннă 

теме пулать. Пĕтĕмлетӳре педагогсене студентсен кăмăл-туйăмĕ ăс-тăнра, 

шухăшлавра палăрнин килĕшӳлĕхне пулăмсен ушкăнĕ пек хаклама май паракан 

пахалăхсен шайне ӳстерме пулăшакан сĕнӳсене илсе панă. 

Тĕп сăмахсем: кăмăл-туйăм ăс-тăнра палăрни, психологи ĕçне алла илмен 

студентсем, психологи ĕçне алла илекен студентсем, килĕшӳлĕх. 
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Введение 

С середины 1990-х гг. в научном знании происходит так называемый «эмо-

циональный поворот», предполагающий исследование эмоций как комплексной 

области исследования ряда наук: философии, социологии, психологии и т. д. От-

мечается, что понятие «эмоция» неоднократно меняло свое значение как в повсе-

дневном, так и в научном контексте, что порождает необходимость рефлексии 

по отношению к существующим знаниям об эмоциях [Плампер, 2018]. 

В научной психологии необходимость изучения обыденного знания об эмо-

циях также подчеркивается в связи с его важной ролью как основы научного знания 

об эмоциях [Izard, 2010; Scherer, 2022]. В эмпирических исследованиях Д.В. Лю-

сина, Б. Фир, Дж. Расселла показано, что понятие «эмоция» в повседневной жизни 

раскрывается через перечисление довольно большого количества наименований 

эмоций. Л.Ф. Барретт указывает, что описания отдельных эмоций в самоотчетах ис-

пытуемых характеризуются низкой согласованностью, что указывает на сложность 

выделения связанного набора свойств, составляющих значение понятия «эмоция» 

[Barrett, 2006]. 

В.В. Подпругина эмпирически показала, что различия в представлениях об 

отдельных эмоциях могут быть связаны с возрастом и спецификой образования 

[Подпругина, 2003]. Особенно важной эта идея представляется в контексте пси-

хологического образования, поскольку заимствование обыденного знания об 

эмоциях рассматривается в качестве причины низкой согласованности значения 

научного понятия «эмоция». Эмоции «нередко относились различными авто-

рами к самым разнообразным категориям: они то объединялись в сложные 

группы, то тщательно дифференцировались; границы таких понятий, как аффект 

и чувствование, чувствование и эмоция, аффект и инстинкт, оказывались ре-

ально не существующими» [Леонтьев, 2004, с. 76]. Отсюда встает вопрос, дей-

ствительно ли обыденное знание об эмоциях характеризуется низкой согласо-

ванностью, и повышается ли согласованность знаний об эмоциях при усвоении 

студентами научного понятия «эмоция». 
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В когнитивной психологии распространенной является точка зрения, согласно 

которой научное и обыденное познание обеспечивается одним и тем же набором 

когнитивных способностей, позволяющих репрезентировать окружающий мир и 

порождать ментальные репрезентации. 

А.В. Брушлинский, Е.А. Сергиенко, А.О. Прохоров рассматривают мен-

тальные репрезентации как процесс и результат познания мира или как внутрен-

ние структуры, формирующиеся в процессе жизни и репрезентирующие сложив-

шуюся у человека картину мира, социума и самого себя. Подобная трактовка поз-

воляет описывать как формат, так и содержание психического отражения [Про-

хоров, 2016; Прохоров, 2021]. Содержательно категория ментальных репрезен-

таций сближается с введенной в отечественную психологию А.Н. Леонтьевым 

категорией «образ мира», понимаемой как результат субъективно созданной мо-

дели мира, представлений о мире, других и себе [Степашкина, 2016]. 

Выделяются различные уровни описания ментальных репрезентаций (кон-

цептуальные, образные, функциональные, социальные), среди которых ключе-

вую роль играют концептуальные и образные репрезентации. Концептуальные 

репрезентации, формирующиеся на основе образных, выступают как обобщен-

ный результат психического отражения, как знание о свойствах и связях классов 

объектов, а образные репрезентации представляют собой умственные образы 

конкретных объектов и их классов [Холодная, 2012; Прохоров, 2016]. В зависи-

мости от объекта отражения выделяют ментальные репрезентации физического 

и психического мира, образующие ментальную «модель физического мира» и 

«модель психического мира». Ментальные репрезентации психического мира 

развиваются в ходе жизни на основе врожденных и социальных предпосылок, 

лежат в основе понимания психики и поведения людей в обществе [Сергиенко, 

2020]. Наличие ментальных репрезентаций психического мира обеспечивает воз-

можность человека осознавать самого себя в качестве субъекта самоорганизации 

и управления своим поведением [Карпов, 2021]. 

Предполагается, что усвоение знаний о какой-либо предметной области 

приводит к повышению уровня согласованности соответствующих ментальных 
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репрезентаций. Г. Мерфи, Д. Медин указывают, что согласованность как струк-

турная характеристика ментальных репрезентаций проявляется в сходстве 

между объектами, представленными в содержании репрезентаций, а также в 

наличии связей между свойствами этих объектов. Э. Рош подчеркивает важность 

сходства объектов, входящих в категорию, поскольку оно является основанием 

для выделения общих свойств, обеспечивающих согласованность в определен-

ной предметной области. Объекты, обладающие наибольшим сходством со 

всеми другими объектами категории, обозначаются ей как типичные объекты 

или прототипы [Bowman, Zeithamova, 2020]. С. Сломан замечает, что согласо-

ванность ментальных репрезентаций в определенной предметной области обес-

печивается свойствами, устойчивыми к изменению и составляющими наиболее 

важную часть знаний о данной области. 

Л.М. Веккер отмечает, что согласованность инвариантных и вариативных 

свойств выражается в том, что вариации совершаются в рамках определенного 

инварианта. Инвариантные свойства, устойчивые к изменению, выступают осно-

вой перевода мысли с языка образов на символический язык, представленный 

речевыми сигналами. Развивая эту мысль, М.А. Холодная подчеркивает важ-

ность применения множественного дизайна исследования, когда один и тот же 

концепт и разные аспекты его организации изучаются с применением различных 

методических приемов для выявления инвариантных свойств, устойчивых в раз-

личных контекстах [Холодная, 2012]. 

А.В. Карпов, А.А. Карпов указывают, что познание внутренних психических 

явлений доступно через феноменологический анализ индивидуального опыта, пред-

ставленного в сознании, и, таким образом, легко вербализуемого. Работа с индиви-

дуальным опытом предполагает сбор описаний того или иного феномена, выделение 

тематических групп, рефлексия над качественным содержанием опыта, в результате 

чего составляется его структурное описание, отражающее специфику основных со-

ставляющих опыта и взаимосвязей между ними [Карпов, Карпов, 2022]. 
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А.О. Прохоров рассматривает возникновение ментальных репрезентаций 

психических состояний как связанное с внутренними ощущениями и впечатле-

ниями, вызванными событиями, переживаемыми субъектом. Ментальные струк-

туры, отражающие психическое состояние в виде образа, вербальной репрезен-

тации или символа фиксируются в структурах памяти, формируя субъективный 

ментальный опыт, включающий инвариантные и индивидуальные компоненты 

[Прохоров, 2021]. Изучение содержания ментальных репрезентаций психиче-

ских состояний осуществляется преимущественно с помощью качественных ме-

тодов: метода определений, ассоциативного эксперимента, свободного самоот-

чета, семантического дифференциала и т.д [Прохоров, 2016; Артищева, 2018]. 

Г. Мерфи, Д. Медин относят к количественным оценкам согласованности 

ментальных репрезентаций показатели измерения сходства объектов, принадле-

жащих одной категории, а также корреляционные связи между свойствами объ-

ектов. А.О. Прохоров, А.В. Чернов, Л.В. Артищева используют при оценке 

структурной организации ментальных репрезентаций психических состояний 

метод вычисления индексов когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС) и ор-

ганизованности (ИОС) структуры А.В. Карпова [Прохоров, 2016; Чернов, 2015; 

Артищева, 2018]. 

Материалы и методы исследования 

Целью исследования выступала оценка согласованности ментальных репре-

зентаций эмоций как класса явлений у студентов непсихологических и психоло-

гических специальностей. 

Выборка: в исследовании приняли участие 210 студентов Пермского государ-

ственного национального исследовательского университета (100 юношей и 110 де-

вушек в возрасте от 17 до 24 лет, средний возраст участников – 19 лет), не имеющих 

специального психологического образования и не слушавших ранее курс лекций по 

психологии в рамках учебного плана; 190 студентов (31 юноша и 159 девушек в 

возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст участников – 20 лет) направления «Пси-

хология», специальности «Психология», «Клиническая психология» Пермского 
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государственного национального исследовательского университета, Пермского 

государственного гуманитарного педагогического университета. 

Методы сбора данных. 

Метод определения понятий применялся для описания содержания концеп-

туальных ментальных репрезентаций эмоций как класса явлений. Процедура 

проведения метода определения понятий заключался в том, что испытуемого 

просили подобрать определение к заданному слову. В нашем исследовании 

участник получал инструкцию: дать определение слову «эмоция». Данный метод 

позволил через отдельное слово получить доступ к концептуальным ментальным 

репрезентациям: если они в достаточной мере сформированы, то субъект мог вы-

делить и назвать понятия, отражающие наиболее важные, существенные свой-

ства объекта, т.е. дать ему определение [Холодная, 2012]. 

Метод свободного ассоциативного эксперимента применялся для описания со-

держания образных ментальных репрезентаций эмоций как класса явлений, а 

именно для выявления обобщенных умственных образов, наиболее типичных эмо-

ций (прототипов). Процедура проведения ассоциативного эксперимента заключа-

лась в том, что испытуемому предлагали на предъявленное слово-стимул отреаги-

ровать первым пришедшим на ум словом или набором слов. В нашем исследовании 

испытуемые получали инструкцию: написать несколько ассоциаций на слово-сти-

мул «эмоция». Применительно к изучению образных ментальных репрезентаций 

эмоций ассоциативный эксперимент позволил оценить продуктивную частотность 

того или иного обобщенного умственного образа эмоций. 

Методы обработки данных. 

Контент-анализ применялся для выявления ответов, характеризующих 

свойства эмоций как класса явлений в определениях испытуемых, и ответов, со-

держащих свойства эмоций как класса явлений, и наименования конкретных 

эмоций в ассоциациях испытуемых. При обработке учитывались только устой-

чивые ответы с частотой 3 и более [Кильченко, 2007]. 
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Метод семейного сходства Э. Рош использовался для выявления согласо-

ванности ответов как числа свойств, которые объект разделял с другими объек-

тами, принадлежащими к данной категории. Количественная оценка согласован-

ности опиралась на показатель категориальной валидности – отношение упоми-

нания свойства испытуемым для данного объекта к общему количеству объектов 

в категории, выраженной в дихотомической шкале, отражающей упоминание 

свойства для данного объекта к общему количеству объектов в категории. Сред-

няя категориальная валидность вычислялась как отношение суммы категориаль-

ной валидности каждого свойства к общему количеству свойств. Значение кате-

гориальной валидности варьировалось от 0 до 1 [Murphy, Ross, 2005]. 

Коэффициент ассоциации Пирсона применялся для выявления корреляци-

онных связей между ответами, полученными с помощью метода определений. 

Результаты были представлены в виде графа, где узлами выступали свойства 

эмоций, а ребрами – корреляционные связи между ними [Solomon et. al., 2019]. 

Метод вычисления индексов когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС) 

и организованности (ИОС) структуры, предложенный А.В. Карповым, использо-

вался для детальной оценки структуры корреляционных связей. Суть метода за-

ключался в приписывании баллов связям с разной степенью значимости: 

р≤0.05 –1 балл, р≤0.01 – 2 балла, р≤0.001 – 3 балла [Карпов, 2006, Чернов, 2015]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Метод определений использовался для описания содержания концептуаль-

ных, ментальных репрезентаций эмоций как класса явлений. В выборке студен-

тов непсихологических специальностей было выявлено 23 понятия с частотой 

встречаемости от 3 до 81, в выборке студентов психологических специально-

стей – 45 понятий с частотой встречаемости от 3 до 72. Содержание понятий 

включало указание на причины возникновения эмоций, эмоциональные характе-

ристики переживания, проявление эмоций, другие психологические явления и 

носителя эмоций. 

Метод свободного ассоциативного эксперимента применялся для описания 

образных ментальных репрезентаций эмоций как класса явлений, в частности, 
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для выявления наименований типичных эмоций (прототипов). В выборке студен-

тов непсихологических специальностей было выявлено 32 ассоциации с часто-

той встречаемости от 3 до 43, в выборке студентов психологических специаль-

ностей – 38 ассоциаций с частотой встречаемости от 3 до 60. Содержание ассо-

циаций также включало указание на причины возникновения эмоций, эмоцио-

нальные характеристики переживания, проявление эмоций, другие психологиче-

ские явления и носителя эмоций, при этом примерно половину ответов составило 

указание на прототипы эмоций. 

Метод семейного сходства Э. Рош применялся для изучения связи между 

понятиями и прототипами эмоций. Подсчитывалась частота встречаемости отве-

тов, полученных с помощью метода определений и метода свободного ассоциа-

тивного эксперимента; полученные данные переносились в таблицу «понятия х 

прототипы эмоций» и переводились в дихотомическую шкалу. Для вычисления 

среднего значения подсчитывалось отношение суммы категориальной валидно-

сти каждого понятия к общему количеству понятий. 

Среднее значение категориальной валидности составило в выборке студен-

тов непсихологических специальностей – 0,27, студентов психологических спе-

циальностей – 0,42. Сравнение числовых значений категориальной валидности 

позволило выявить значимые различия между студентами непсихологических и 

психологических специальностей (U=296,5, p≤0,01). 

Полученные результаты позволяют говорить, что в ответах студентов не-

психологических специальностей по сравнению со студентами психологических 

специальностей присутствует меньше понятий, которые одинаково часто упоми-

нались бы в сочетании со всеми прототипами эмоций. 

Коэффициент ассоциации Пирсона показал, что существуют значимые кор-

реляционные связи между понятиями, отражающими свойства эмоций как 

класса. Общее количество связей в выборке студентов непсихологических спе-

циальностей составило 29 связей (20 положительных и 9 отрицательных), в вы-

борке студентов психологических специальностей – 92 связи (85 положительных 

и 7 отрицательных) (Рисунок 1, 2). 
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Рис. 1. Корреляционные связи между понятиями, отражающими свойства  

эмоций как класса, в выборке студентов непсихологических специальностей 

Fig. 1. Correlations between the concepts reflecting the properties of of emotions  

as a class in a sample of students of non-psychological majors 

 

Примечание: 

‒ толщина линий указывает на уровень значимости: – p≤0,05, – p≤0,01, – 

p≤0,001; 

‒ формат линий обозначает направление корреляции: сплошная – прямая 

корреляция, пунктирная – обратная корреляция; 

‒ нумерация вершин используется для обозначения понятий: 1 – внутрен-

нее; 2 – воздействие, 3 – всплеск, 4 – выражение, 5 – кратковременное, 6 – мгно-

венное, 7 – мир, 8 – непроизвольное, 9 – ощущение, 10 – проявление,11 – радость, 

12 – раздражитель,13 – реакция, 14 – ситуация, 15 – событие, 16 – состояние, 17 – 

физиология, 18 – человек, 19 – что-либо, 20 – чувство, 21 – яркое. 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционные связи между понятиями, отражающими свойства  

эмоций как класса, в выборке студентов психологических специальностей 

Fig. 2. Correlations between the concepts reflecting the properties of of emotions  

as a class in a sample of students of psychological majors 
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Примечание: 

‒ толщина линий указывает на уровень значимости: – p≤0,05, – p≤0,01, – 

p≤0,001; 

‒ формат линий обозначает направление корреляции: сплошная – прямая 

корреляция, пунктирная – обратная корреляция; 

‒ нумерация вершин используется для обозначения понятий: 1 – быстрое, 

2 – внешнее, 3 – внутреннее, 4 – воздействие, 5 – возникающее, 6 – выражение, 

7 – действительность, 8 – значимость, 9 – изменения, 10 – индивид, 11 – кратко-

временное, 12 – мгновенное, 13 – мир, 14 – на данный момент, 15 – объект, 16 – 

организм, 17 – отношение, 18 – отражение, 19 – отрицательное, 20 – оценка, 21 – 

ощущение, 22 – переживание, 23 – положительное, 24 – происходящее, 25 – про-

цесс, 26 – проявление, 27 – психическое, 28 – радость, 29 – раздражитель, 30 – 

реакция, 31 – свое, 32 – сильное, 33 – ситуация, 34 – событие, 35 – состояние, 

36 – среда, 37 – стимул, 38 – субъективное, 39 – фактор, 40 – человек, 41 – что-

либо, 42 – чувство, 43 – явление, 44 – яркое. 

Сравнение количества связей, устанавливаемых каждым понятием, в выбор-

ках студентов непсихологических и психологических специальностей осуществ-

лялось U-критерием Манна-Уитни. Были выявлены значимые различия для об-

щего количества связей (U=277,5, p≤0,01), для количества положительных взаи-

мосвязей (U=213,5, p≤0,001); для количества отрицательных взаимосвязей не 

было выявлено значимых различий. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в ответах студентов не-

психологических специальностей, по сравнению со студентами психологиче-

ских специальностей, представлено значимо меньшее количество понятий, обра-

зующих большое количество связей с другими понятиями. 

Исходя из уровня значимости связей в выборках студентов непсихологиче-

ских и психологических специальностей, вычислялись значения индекса коге-

рентности структуры (ИКС), индекса дивергентности структуры (ИДС), индекса 

организованности структуры (ИОС). Полученные значения представлены на гра-

фике (Рисунок 3). 
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Рис. 3. Индекс когерентности структуры (ИКС), индекс дивергентности  

структуры (ИДС), индекс организованности структуры (ИОС) в выборках  

студентов непсихологических и психологических специальностей 

Fig. 3. Structure Coherence Index (SCI), Structure Divergence Index (SDI),  

Structure Organizability Index (SOI) in the samples of students  

of non-psychological and psychological majors. 

 

Исходя из данных графика, можно заключить, что у студентов непсихологиче-

ских специальностей индексы когерентности и организованности структуры ниже, а 

индекс дивергентности выше, чем у студентов психологических специальностей. 

Полученные результаты говорят о том, что ответы студентов непсихологи-

ческих специальностей характеризуются более низкой структурной организа-

цией, менее согласованы и более дифференцированы, нежели ответы студентов 

психологических специальностей. 

Далее нами был проведен сравнительный анализ понятий, характеризую-

щихся высокими показателями согласованности в выборках студентов непсихо-

логических и психологических специальностей. Учитывались понятия, облада-

ющие высокой частотой встречаемости, высокими показателями категориальной 

валидности, устанавливающими больше всего связей с другими понятиями, 

участвующими в образовании связей с высоким уровнем значимости. Для сту-
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дентов непсихологических специальностей это оказались понятия реакция, со-

стояние, человек, чувство; для студентов психологических специальностей – по-

нятия отношение, проявление, реакция, состояние. 

Полученные результаты говорят о том, что ответы студентов непсихологиче-

ских и психологических специальностей включают одинаковое количество наиме-

нований понятий, характеризующихся высокими показателями согласованности; 

при этом набор наименований в ответах обоих выборок наполовину совпадает. 

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование показало, что у студентов непси-

хологических специальностей, по сравнению со студентами психологических 

специальностей, ментальные репрезентации эмоций как класса явлений обла-

дают меньшей согласованностью. Это подтверждает точка зрения, согласно ко-

торой усвоение знаний о какой-либо предметной области приводит к повыше-

нию уровня согласованности соответствующих ментальных репрезентаций. В то 

же время ментальные репрезентации студентов психологических специально-

стей также нельзя назвать достаточно согласованными, так как они продолжают 

включать свойства и связи, указывающие на дифференцированность знаний об 

эмоциях. Указанные особенности могут объясняться сложностью выделения 

связанного набора свойств, составляющих значение научного понятия «эмоция» 

в ходе получения специального образования. 

В заключение сформулируем рекомендации, касающиеся преподавания пси-

хологии у студентов непсихологических и психологических специальностей. При 

изучении такого раздела общей психологии, как психология эмоций, рекоменду-

ется использовать задания, нацеленные на развитие компетентности в данной пред-

метной области, а также повышение уровня согласованности знаний об эмоциях. 

Развитие системного мышления, способности к поиску и анализу информа-

ции может быть реализовано через применение следующих заданий: составление 

списка научных определений эмоций в психологических словарях, составление 

списка эмоций в приведенных в учебных пособиях, классификациях эмоций, 

анализ научных определений, выделение существенных признаков эмоций как 



Издательский дом «Среда» 
 

16     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

класса явлений, построение классификации эмоций на основе выделенных суще-

ственных признаков, определение места эмоций как класса явлений в системе 

психологических категорий. Развитие способности воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества может достигаться путем выполнения заданий: срав-

нение отечественных и зарубежных теорий эмоций по заданным критериям, ана-

лиз исторического контекста их становления, выделение периодов в истории ста-

новления теорий эмоций с опорой на существующие периодизации истории пси-

хологии как науки, сравнение представлений об эмоциях как объекте междисци-

плинарных исследований в естественнонаучных и гуманитарных областях зна-

ний, сравнение обыденного и научного знания об эмоциях. 

Для развития готовности к практико-ориентированной деятельности могут 

применяться задания: составление комплекта методик, позволяющих диагности-

ровать особенности эмоциональной сферы человека (эмоциональные пережива-

ния, эмоциональные состояния, эмоциональные черты личности); подбор мето-

дик, позволяющих выявить знания об эмоциях у клиента в процессе психологи-

ческого консультирования; подготовка материала для сайта психологического 

центра, описывающего особенности представлений об эмоциях в обыденном и 

научном контексте и иллюстрирующего практическое применение научного зна-

ния об эмоциях для решения психологических проблем клиента. 
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