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Аннотация: В соответствии с тенденциями установления взаимосвязи куль-
туры и психики, наметившимися в современном социокультурном знании, 
предпринят анализ места и роли эмоций в структуре импрессинга. Во-
первых, анализу подвергаются социокультурные условия, культурные пред-
посылки возникновения эмоций в структуре импрессинга. Эмоции при этом 
позиционируются как продукт культуры. Во-вторых, эмоции рассмотрены 
как одна из детерминант культуры и, соответственно, одна из детерминант 
импрессинга как социокультурного феномена.
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SOCIO-CULTURAL ANALYSIS 
OF THE PLACE AND ROLE OF EMOTIONS 
IN THE FUNCTIONING OF IMPRESSING

E. Viktorova

Summary: In accordance with the trends in establishing the relationship 
between culture and the psyche, which have emerged in modern 
sociocultural knowledge, an analysis of the place and role of emotions 
in the structure of impressing has been undertaken. First, socio-cultural 
conditions and cultural prerequisites for the emergence of emotions in 
the structure of impressing are analyzed. Thus, emotions are positioned 
as a product of culture. Secondly, emotions are considered as one of the 
determinants of culture and, accordingly, one of the determinants of 
impressing as a sociocultural phenomenon.
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Введение

Тяготение современного социокультурного знания 
к рассмотрению культуры как продукта психики и 
психики человека как природно-культурного явле-

ния позволяет рассматривать импрессинг,2 последствия 
которого могут иметь не только личностное, но культур-
ное и общественное значение, с социокультурной точки 
зрения. 

 Эмоции – это не только один из факторов возникно-
вения импрессинга, но и, по сути, база его психофизио-
логического механизма. Рассмотрение импрессинга как 
социокультурного феномена обусловливает необходи-
мость и социокультурного анализа места и роли эмоций 
в его структуре. 

Результаты исследования

Эмоции как предмет исследования заняли особое 
место не только в изучении взаимосвязи культуры и пси-
хики, но и в изучении социокультурных и социальных 

процессов в целом – «социально-эмоционального мира» 
[27]. Ни одно явление социальной жизни не мыслится 
полноценно изученным без анализа его эмоциональных 
аспектов [19], что позволяет говорить, по выражению 
О.А. Симоновой, о том, что в этой части научного знания 
произошел «эмоциональный переворот» [15, с. 13]. От-
мечается, что естествознание далеко продвинулось в из-
учении функционирования эмоций и теперь полученные 
знания необходимо осмыслить в контексте социальных 
и культурных явлений [15, с. 14]. При этом водораздел 
между психологическим и социокультурологическим 
изучением эмоций обозначен исследовательским прин-
ципом – анализ эмоций не только как универсальных 
биопсихологических реакций, но как исторически и со-
циально изменчивых культурных явлений [15, с. 18].

В психологии эмоции понимаются как «отражение 
мозгом человека… какой-либо актуальной потребности 
(ее качества и величины) и вероятности (возможности) 
ее удовлетворения…» [14, с. 179]. Эмоции – это не след-
ствие отражения значимости происходящего для субъ-
екта – «ими эта значимость непосредственно оценивает-

DOI 10.37882/2500-3682.2022.10.02

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-14014 «Информаци-
онное воздействие на личность в условиях цифровизации культуры и образования как импрессинг: риски и потенциал» (The 
reported study was funded by RFBR, project number 19-29-14014).

2 Импрессинг представляет собой информационное воздействие социокультурной среды, оказывающее на личность такое впе-
чатление, результатом которого становится ее устойчивое стремление к определенному виду творческой деятельности [3, с 254].
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ся, они сигнализируют о ней субъекту» [4, с. 14]. При этом 
отношение к окружающему в эмоциях дано в непосред-
ственной форме переживания [13], осуществляющегося 
до возникновения рефлексии, до осознания этого от-
ношения [16, с. 268]. Это позволяет говорить об эмоцио-
нальных переживаниях в структуре импрессинга.

Основные эмоциональные переживания, свойствен-
ные человеку, представлены как собственно эмоции, 
чувства и аффекты. В случае с импрессингом речь идет 
об эмоциях и чувствах, так как они в отличие от аффек-
тов, которые представляют собой эмоциональную ре-
акцию, возникающую как результат уже совершенного 
действия, предваряют процесс удовлетворения потреб-
ности, выражают смысл ситуации для человека. При 
этом эмоции – это непосредственное переживание от-
ношений, в то время как чувства, связанные с представ-
лением о каком-либо объекте, могут совершенствовать-
ся, развиваться из непосредственных чувств до высших, 
относящихся к духовным ценностям и идеалам. Чувства 
в данном случае можно определить как эмоции, возни-
кающие у человека на базе высших, социально детерми-
нированных потребностей [12]. 

В социокультурном знании эмоции трактуются в раз-
личных аспектах, при этом общим является, признание 
двух концептуальных оснований такой трактовки. Во-
первых, признание того, что эмоции суть физиологиче-
ские реакции. При этом подчеркивается отличие эмоции 
от органических ощущений, состоящее в ее предметной 
отнесенности к чему-то внешнему, взволновавшему че-
ловека [17], например, к внешнему воздействию, как это 
происходит в процессе импрессинга. Во-вторых, акцен-
тируется внимание на социокультурной природе эмо-
ций, определяющей их социально-ситуативное и куль-
турное значения – оценку значимости воспринимаемых 
объектов [22; 29]. 

Анализ места и роли эмоций в структуре импрессин-
га как процесса социокультурной природы может быть 
осуществлен двумя методами в соответствии с тенденци-
ями установления взаимосвязи культуры и психики, на-
метившимися в современном социокультурном знании. 
Метод от общего к частному предполагает, что анализу 
подвергаются социокультурные условия, культурные 
предпосылки возникновения эмоций в структуре им-
прессинга. Эмоции при этом позиционируются как про-
дукт культуры. Рассмотрение же эмоций от частного к 
общему предполагает, что эмоции – это одна из детерми-
нант культуры, поскольку, согласно механизму импрес-
синга, возникая в критический период жизни человека 
и создавая благоприятную почву для внешнего воздей-
ствия, для возникновения впечатления, они становятся 
по сути одной из первопричин порождения творческой 
устремленности личности. И то, и другое направление 

анализа представляется весьма продуктивным. 

При рассмотрении эмоций от общего к частному в 
рамках социокультурного подхода речь так или иначе 
будет идти о социокультурной заданности эмоций. Эмо-
ции предстают в данном случае в качестве «особых соци-
окультурных практик», определенным образом вписы-
вающихся в стоящие над человеком структуры социума 
и/или культуры [7, с. 198]. Эмоциональное переживание 
может быть рассмотрено как непосредственная вну-
тренняя субъективная данность психического явления: 
человеческое сознание «погружено в бессловесное 
переживание мира как непосредственной данности» [6, 
с. 33]. Переживание протекает спонтанно, само собой, 
без усилий сознания, рефлексии [17, с. 166]. Такое пред-
ставление о нем позволяет говорить, что первоначаль-
ные эмоциональные переживания, возникшие в момент 
импрессингового воздействия на личность, носят также 
характер спонтанный, временный, т.е. носят характер 
некоего модуса, могущего перемениться в зависимости 
от социокультурных норм проявления эмоций в кон-
кретных условиях. 

При этом эмоции могут рассматриваться и как са-
модостаточное явление, и как некий атрибут базисных 
социокультурных процессов [7, с. 198]. В первом случае 
речь идет об «эмоциональных культурах» социальных 
общностей различного масштаба. Эмоциональную куль-
туру составляют представления об эмоциях, образцы 
эмоционального поведения, нормативные контексты 
проявления эмоций, а также взаимосвязи эмоций между 
собой и с другими явлениями культуры, ее элемента-
ми (традициями, верованиями, обычаями, ритуалами и 
т.д.) [26; 29]. Если же рассматривать эмоции в их подчи-
нении социокультурным процессам, то можно обнару-
жить множество вариаций их проявления. Эмоции могут 
выступать в качестве социальной функции, например, 
маркировать социальные статусы и роли, обеспечивать 
узнаваемость и ожидаемость социально-ролевого пове-
дения [20; 21; 25]. Эмоции могут характеризовать куль-
туру, ее переход с одного уровня на другой, например, 
от расторможенности и неконтролируемой свободы вы-
ражения любых эмоциональных проявлений – к само-
контролю и добровольным этикетным ограничениям в 
проявлении эмоций [18; 24]. Эмоции могут играть соли-
даризирующую роль, ложась в основу эмоциональных 
режимов, обеспечивающих социальную нормативность 
[8; 9; 15; 30]. Каким бы ни было конкретно-ситуативное 
предназначение эмоций, они постоянно включены в 
повседневное взаимодействие как «фреймы взаимо-
действия» – «эмоциональные фреймы» [21], ориентиру-
ющие личность через ее эмоциональное включение в 
верном восприятии статусов и намерений участников 
взаимодействия [2, с. 127], образуя таким образом свое-
образный «беспорядочный порядок» [10].
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Современное знание об эмоциях, формирующееся 
во взаимодействии психологии, социологии и культу-
рологии, исходит из того, что наиболее продуктивным 
является рассмотрение эмоций в связи с конкретными 
социальными и культурными условиями, например, с 
бедностью, неравенством в доступе к благам и т.п. [15, 
с. 15]. Такой подход продуктивен и в отношении импрес-
синга, возникновение/невозникновение и содержание 
которого зависят и от эмоциональной культуры той со-
циальной общности, в которой развивается личность, и 
от социокультурных свойств – обогащенности или обе-
дененности – среды, порождающей импрессинговое 
воздействие. Многомерность эмоций определяется не 
только их сложной природой и функциональностью, но 
и существенными кросс-культурными различиями [15; 
28; 29]. Таким образом, и восприятие эмоционального 
посыла в структуре импрессингового воздействия, и ха-
рактер эмоциональной реакции личности на него (иден-
тификация, интенсивность, позитивность/негативность) 
непосредственно зависят от культурного контекста. 
Культура обусловливает обозначение эмоций, измене-
ние их нормативности – допустимости/недопустимости 
той или иной эмоции, нормальности/ненормальности, 
важности/неважности вообще в целом или в конкрет-
ных социокультурных условиях, ситуациях [15]. Таким 
образом, подчеркнем статус эмоционального пережи-
вания в структуре импрессинга как социокультурного 
модуса – способа возникновения и протекания эмоции, 
детерминированного нормативностью социокультур-
ной среды его возникновения, зависящего от множества 
свойств этой среды, а, следовательно, неустойчивого, 
подвижного. 

Если рассматривать эмоциональные переживания 
методом от частного к общему, применяя при этом со-
циокультурный подход к их анализу, то они предстают в 
качестве фактора, обеспечивающего устойчивое разви-
тие социума и его эволюцию, в том числе культурную [7, 
с. 198]. В структуре импрессинга эмоция, безусловно, вы-
полняет сигнальную функцию: она сигнализирует о зна-
чимости оказываемого в текущий момент на личность 
социокультурного воздействия и, таким образом, наце-
ливает личность на это воздействие (и/или взаимодей-
ствие). Как «интегральная» единица личности и среды [5; 
13], переживание концептуально важно для понимания 
импрессинга, поскольку демонстрирует значимость по-
следнего в индивидуальной жизни. Особая роль отво-
дится ему в целостном контексте человеческой жизни 
– как значимому (душевному) событию, укорененному 
в индивидуальной истории личности [13]. Отталкиваясь 
от такого понимания переживания, можно говорить о 
том, что значимость воздействия среды как определя-
ющего компонента импрессинга обусловлена прежде 
всего возникающим в его процессе переживанием, т.е. 
отношением личности к этому воздействию.

Кроме того, в структуре импрессинга эмоция вы-
ступает не просто фактором, но тем самым модусом, 
способом перехода от социокультурного воздействия к 
впечатлению и затем к ценности, которая в их результа-
те формируется. Именно переживание, выражающееся в 
эмоциях непосредственно в процессе импрессинга, ста-
новится основой перехода временной эмоции-модуса в 
некую константу – в эмоционально-ценностное отноше-
ние, страстное устремление к какой-либо деятельности. 
Не случайно в современном философском представ-
лении переживание наряду со смыслом составляет по-
ступок [1] и предстает «актуальной, живой, событийной 
стороной духовного опыта» [17, с. 145], социального 
опыта [18]. При этом смысловая и эмоциональная со-
ставляющие такого страстного стремления в пережива-
нии сливаются в единое целое, примером чему являют-
ся любовь к познанию, страстное стремление к истине и 
т.п. Переживание, таким образом, это и некая душевная 
работа, деятельность, преобразующая ситуацию и само-
го субъекта. Можно говорить о том, что в импрессинге 
рождается другое более сильное и устойчивое эмоцио-
нальное переживание – чувство, которое связано с фор-
мирующейся ценностью и которое устремляет личность, 
испытавшую импрессинг к реализации этой ценности, 
к деятельности. Здесь уместно привести определение 
чувств, данное С. Гордоном, исследовавшим культурные 
факторы эмоциональной жизни. Он трактует чувства как 
«социально сконструированные паттерны ощущений, 
экспрессивных жестов и культурных значений, органи-
зованные вокруг отношений к социальному объекту» 
[22, с. 567]. И это отличает чувства, порожденные им-
прессингом, от эмоций как его модусов, т.е. эмоций как 
реакций на осуществляемое воздействие. 

Возникшие в результате импрессинга чувства соз-
дают готовность субъекта к конкретным действиям/
деятельности: направляют мышление, ориентируют в 
социальном пространстве и, наконец, способствуют 
«закреплению» культурных ценностей и смыслов [23, с. 
219]. О.В. Ромах отмечает, что «культура в буквальном 
смысле становится структурированной демонстрацией 
эмоций», подразумевая, что в ней фиксируется и пере-
плетается все созданное человечеством, в том числе и 
в эмоциональном смысле [11, с. 50]. Квинтэссенцией вы-
ражения этого феномена является, по мнению автора, 
художественная культура, которая вся есть «средоточие 
эмоциональных оценок действительности» [11, с. 51]. 

Заключение

Таким образом, эмоциональные переживания явля-
ются социокультурным модусом импрессинга – прояв-
лением импрессинга, временным (не постоянным) свой-
ством, способом переживания, детерминированным 
социокультурными константами. Это некая культурно 
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и социально обусловленная форма, способ существо-
вания импрессинга. Эмоция как модус сигнализирует 
о значимости социокультурного воздействия. Но в им-
прессинге рождается другое более сильное и устойчи-

вое эмоциональное переживание – чувство, которое 
связано с формирующейся ценностью и которое устрем-
ляет личность, пережившую импрессинг к реализации 
этой ценности, к деятельности. 
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