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Аннотация 

Проблема эмоций и их регуляции входит в число наиболее значимых 

исследовательских тем в современной психологии. Фокус исследователей сосредоточен на 

изучении эффективности стратегий РЭ с точки зрения решения адаптационных задач в 

процессе накопления и переживания негативных и позитивных эмоций. Современные 

исследователи традиционно расширяют концепцию регуляции эмоций, включая в нее 

межличностные процессы. Существует мнение, что процессы межличностной регуляции 

тесно связаны с эмпатией и эмоциональным интеллектом. Являясь центральным 

компонентом социального познания, модель психического раскрывает когнитивные 

механизмы понимания в межличностном взаимодействии, поскольку процесс общения 

основан на постоянном мониторинге и сравнении понимания психических состояний и 

событий. По нашему мнению, помимо когнитивного механизма понимания в 

межличностном взаимодействии участвуют эмоциональный и волевой компоненты, 

которые находят отражение в процессах МРЭ. Кросс-культурный и возрастной факторы 

МРЭ должны внести ясность в понимание специфичности и эффективности стратегий 

МРЭ. Также стоит отметить актуальность этой темы в контексте фундаментальных 

исследований эмоций и их регуляции. Многочисленные исследования подтверждают 

специфичность нарушений модели психического для разных психических расстройств. 

Задачей будущих исследований является определение специфичности МРЭ при различных 

расстройствах психики человека.  
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Введение 

В отечественной психологии межличностная РЭ пока не является фокусом внимания 

исследователей. В нашей работе мы рассмотрим процессы межличностной регуляции эмоций 

не изолировано, а как значимый элемент более сложной системы эмоционального интеллекта. 

Категория «эмоциональный интеллект» в наибольшей степени отражает когнитивную 

составляющую понимания эмоций. Она включает одновременно и понятие «интеллект», и 

понятие «эмоция» – когнитивно-эмоциональный феномен. 

Эмоциональный интеллект включен в более общую способность – понимать ментальные 

состояния себя и другого, модель психического [Сергиенко, 2015]. На этом основании при 

исследовании МРЭ мы обратимся к научной парадигме «Модели психического», которая 

выступает внутренним когнитивным механизмом понимания социальных воздействий и 

взаимодействии. 

Понятие межличностной регуляции эмоций 

Межличностная регуляция эмоций (МРЭ) – это процесс, в рамках которого человек влияет 

на свое эмоциональное состояние при помощи другого человека, либо на эмоциональное 

состояние другого человека. Западные исследователи сходятся во мнении, что феномен МРЭ 

является частью процессов социального воздействия и взаимодействия [Niven, 2017; Dixon-

Gordon. De Los Reyes 2009; Hoffman, 2016]. 

Важно подчеркнуть отличие процессов регуляции эмоций от эмоциональной регуляции 

поведения. Регуляция эмоций осознанно или неосознаваемо направлена на поддержание своих 

эмоций на оптимальном уровне, тогда как в исследованиях эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности акцент делается на роли эмоций в достижении поставленных целей 

[Падун, 2010]. Частично данная способность оценивается в модели эмоционального интеллекта 

Мэйера, Сэловея и Карузо как использование эмоций для эффективности деятельности и 

мышления. Рассматривая механизмы РЭ как динамический процесс, исследователи 

ориентируются на различные теоретические модели, среди которых следует выделить модель 

регуляции эмоций Дж. Гросса. В рамках концепции Гросса выделяется пять стратегий, которые 

располагаются на временной шкале процесса нарастания развития эмоциональной реакции.  

Наиболее изученными на сегодняшний день являются две стратегии РЭ – когнитивная 

переоценка и подавление эмоционального переживания. Процессы РЭ, описанные Гроссом, 

учитывают только внутриличностные процессы, возникающие в ответ на события внешней и 
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внутренней среды. Для понимания процессов эмоциональной регуляции необходимо 

рассматривать их комплексно, через систему разных регуляторных процессов, протекающих на 

разных уровнях личностной организации человека [Падун, 2019, Gross 2020]. 

Традиционно принято различать межличностную регуляцию собственных эмоций от 

межличностной регуляции эмоций других людей. Межличностная регуляция собственных 

эмоций подразумевает поиск внешних и внутренних возможностей для изменения своего 

эмоционального состояния. Межличностная регуляция эмоций других предполагает 

стремление оказать влияние на эмоциональное состояние другого человека [Thompson, 2021]. 

В процессе исследований механизмов МРЭ К. Нивен описала классификацию стратегий 

(Табл. 1) [Niven, 2009]. Авторы подчеркивают обязательное присутствие цели и мотива в 

процессе МРЭ, разделяя стратегии на когнитивные и поведенческие. Мотив и цель МРЭ могут 

меняться в соответствии с ситуативным контекстом. Также авторы обращают внимание на то, 

что при разных обстоятельствах человек может стремиться как улучшить, так и ухудшить 

эмоциональное состояние другого человека. 

Таблица 1 - Классификация стратегий межличностной регуляции эмоций 

других людей, K.Niven 2009 

Стратегии  Стратегии, улучшающие 

эмоциональное состояние  

Стратегии, ухудшающие 

эмоциональное состояние 

Когнитивные стратегии 

А) вовлечение в ситуа-

цию или эмоциональное 

состояние 

Улучшение эмоционального со-

стояния благодаря когнитивной 

переоценке ситуации, а также 

отношения к ней 

Ухудшение эмоционального состояния 

в связи с избегающим поведением, иг-

норирование ответственности к обстоя-

тельствам  

Б) отвлечение от ситуа-

ции или эмоционального 

переживания 

Отвлечение внимания от эмоци-

онально значимой ситуации, к 

примеру, при помощи шутки 

Ухудшение эмоционального состояния 

при помощи саркастического высказы-

вания, или обесценивания обстоятель-

ств, вызвавших переживание 

Поведенческие стратегии 

А) вовлечение в ситуа-

цию или эмоциональное 

состояние 

Улучшение эмоционального со-

стояния путем демонстрации 

собственного примера поведе-

ния, или оказание помощи  

Ухудшение эмоционального состояния 

при помощи ограничительных мер (рас-

стройства пищевого поведения, упо-

требление ПАВ, самоповреждающее 

поведение) или путем наказания себя 

Б) отвлечение от ситуа-

ции или эмоционального 

переживания 

Улучшение эмоционального со-

стояния при помощи доброже-

лательного поведения  

Ухудшение эмоционального состояния 

при помощи поведения, нацеленного на 

намеренное отвлечение от обстоятель-

ств, которые требуют максимального 

внимания  

 

Одним из ключевых вопросов исследований процессов МРЭ является эффективность 

стратегий. Большинство исследователей сходятся во мнении, что стратегии делятся на 

адаптивные и неадаптивные, однако дать однозначный ответ на этот вопрос сложно [Loskot, 

2019].  

В качестве адаптивных стратегий МРЭ принято рассматривать те, которые приводят к 

снижению негативных переживаний и улучшению эмоционального состояния [Williams, Zaky 

2013]. В качестве адаптивных стратегий наиболее активно изучаются когнитивная переоценка 

ситуации, помощь в принятии эмоционально значимой ситуации и шэринг [Dixon-Gordon, 2015; 

Gross, 2020]. 
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При исследовании эффективности и механизмов стратегий МРЭ необходимо учитывать 

культурные факторы. Так, показано, что в каждой культуре приняты свои эффективные 

стратегии при межличностной регуляции эмоций [Liddell, Williams, 2019]. 

Методы исследования 

В арсенале отечественных специалистов на сегодняшний день мало методической базы для 

изучения процессов МРЭ. Обзор работ, посвященных разработке и адаптации методик, 

позволил обнаружить несколько инструментов, описание которых приведено ниже. 

Опросник межличностной регуляции (Interpersonal Regulation Questioner (IRQ) [Williams, 

Zaki 2013]. Опросник содержит две шкалы: первая оценивает склонность людей к привлечению 

социальных ресурсов в ответ на эмоциональное событие, вторая оценивает эффективность 

стратегий МРЭ в улучшении эмоционального состояния и снижении негативных переживаний. 

Опросник межличностной регуляции эмоций (Interpersonal Emotion Regulation Questioner 

(IERQ) [Hofmann, Carpenter, 2016]. Опросник включает 4 фактора МРЭ: усиление позитивного 

аффекта, видение перспективы, поиск утешения и социальное моделирование. 

Опросник регуляции своих и чужих эмоций (Emotion Regulation of Other and Self (EROS) 

[Niven, 2011]. Опросник состоит из 4 шкал: две изучают способность к улучшению и 

ухудшению чужого эмоционального состояния в процессе МРЭ, и еще две – за улучшение и 

ухудшение собственного эмоционального состояния при помощи МРЭ. 

Методика “Трудности межличностной регуляции эмоций» (Difficulties in interpersonal 

regulation of emotions (DIRE) [Dixon-Gordon, 2018]. Методика направлена на исследование 

связей между процессами МРЭ и признаками психических нарушений. Предполагает сценарные 

ситуации, контекст которых подразумевает применение той или иной стратегии МРЭ.  

Модель психического 

Понимание ментальных состояний изучается как направление когнитивной психологии 

развития, обозначаемое зарубежными авторами как Theory of Mind, или модель психического 

[Сергиенко, 2002; Сергиенко и др., 2009, 2020]. Интегративная способность к модели 

психического заключается в понимании собственное психическое состояние, распознавать и 

прогнозировать психическое состояние других людей. Один из самых важных аспектов модели 

психического – это понимание, что собственное психическое не тождественно психическому 

Другого. Поскольку ментальные состояния могут носить неочевидный для наблюдения 

характер, вероятность того, что другие люди имеют ментальные состояния, является «теорией», 

которая помогает интерпретировать и прогнозировать поведение других людей [Сергиенко, 

Уланова, Лебедева, 2020].  

Принято различать аффективный и когнитивный компоненты модели психического. 

Когнитивная модель психического связана с пониманием мыслей, представлений и убеждений 

других (Сognitive Theory of Mind). Аффективная модель психического связана с пониманием 

эмоционального состояния другого и в некоторых моделях также считается когнитивной 

эмпатией (Affective Theory of Mind). Ряд исследователей выделяют также волевой компонент 

(Conative Theory of Mind), который связан с попытками повлиять на психическое состояние 

другого человека [Dennis, Yeates, 2013; Иосифян, Печенкова, 2020].  

Социальное взаимодействие между людьми реализуется через социальное познание как 

способности, посредством которой человек распознает и предсказывает поведение других 
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людей, исходя из их убеждений и намерений. Модель психического является ключевым 

компонентом социального познания [Сергиенко, 2015]. Мы предполагаем, что межличностная 

регуляция эмоций так же занимает важное место в процессах социального познания, а, 

следовательно, и социального взаимодействия. 

Большинство исследователей указывают на наличие цели и мотива в процессах МРЭ, 

следовательно, модель психического занимает центральное место в возникновении мотивации 

и цели изменить свое эмоциональное состояние при помощи другого человека или оказать 

влияние на эмоции другого человека. Именно способность понимать психическое состояние 

другого человека позволяет сознательно или непроизвольно влиять на свое или эмоциональное 

состояние другого. Феномен модели психического широко исследуется на протяжении 

последних лет не только в западной, но и в отечественной психологической науке [Langley, 

Sahakian, 2022; Nestor, Garber, 2022; Nguyen, Gonzalez, 2022; Poulin-Dubois, 2020; Сергиенко, 

Уланова, Лебедева, 2020]. 

Заключение 

Являясь центральным компонентом социального познания, модель психического 

раскрывает когнитивные механизмы понимания в межличностном взаимодействии, поскольку 

процесс общения основан на постоянном мониторинге и сравнении понимания психических 

состояний и событий [Сергиенко, Мелехин, 2016]. По нашему мнению, помимо когнитивного 

механизма понимания в межличностном взаимодействии участвуют эмоциональный и волевой 

компоненты, которые находят отражение в процессах МРЭ. Кросс-культурный и возрастной 

факторы МРЭ должны внести ясность в понимание специфичности и эффективности стратегий 

МРЭ. 

Также стоит отметить актуальность этой темы в контексте фундаментальных исследований 

эмоций и их регуляции [MacRae, Gross 2020; Livingstone, Isaacowitz 2022; Wooten, Laubaucher, 

2022].  

Многочисленные исследования подтверждают специфичность нарушений модели 

психического для разных психических расстройств. Задачей будущих исследований является 

определение специфичности МРЭ при различных расстройствах психики человека.  
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Abstract 

The problem of emotions and their regulation is among the most significant research topics in 

modern psychology. The researchers focus on studying the effectiveness of RE strategies in terms 

of solving adaptive tasks in the process of accumulating and experiencing negative and positive 

emotions. Modern researchers traditionally expand the concept of emotion regulation to include 

interpersonal processes. There is an opinion that the processes of interpersonal regulation are closely 

related to empathy and emotional intelligence. Being a central component of social cognition, the 

mental model reveals the cognitive mechanisms of understanding in interpersonal interaction, since 

the communication process is based on constant monitoring and comparison of understanding of 

mental states and events. In our opinion, in addition to the cognitive mechanism of understanding, 

emotional and volitional components are involved in interpersonal interaction, which are reflected 

in the processes of interpersonal regulation of emotions. Cross-cultural and age factors in 

interpersonal emotion regulation should clarify the understanding of the specificity and effectiveness 

of interpersonal emotion regulation strategies. It is also worth noting the relevance of this topic in 

the context of fundamental research on emotions and their regulation. Numerous studies confirm the 

specificity of disorders of the mental model for different mental disorders. The task of future 

research is to determine the specificity of interpersonal regulation of emotions in various disorders 

of the human psyche. 
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