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актуальность. Статья посвящена изучению двух основных процессов 
восприятия лицевой экспрессии — аналитического (восприятие на основе 
отдельных черт лица) и холистического (целостное восприятие всех черт). 
До сих пор остается открытым вопрос об относительном вкладе каждого 
процесса при распознавании лицевых экспрессий.

Цель. Выявление роли холистического и аналитического процессов 
при распознавании лицевых экспрессий.

Метод. Разработан и апробирован метод изучения аналитических и 
холистических процессов в задаче оценки сходства экспрессий с исполь-
зованием методов композитных и инвертированных изображений лица. 
Отличительной особенностью работы является использование метода 
многомерного шкалирования, с помощью которого суждение о вкладе 
холистического и аналитического процессов на восприятие лицевых экс-
прессий осуществляется на основе анализа субъективного пространства 
сходства экспрессий, полученных при предъявлении лиц в прямой и об-
ратной ориентации.

Результаты. Было показано, что: при восприятии лиц в прямой ориен-
тации наблюдается характерная кластеризация экспрессий в субъективном 
пространстве сходства экспрессий, что интерпретируется нами как пре-
обладание роли холистических процессов; во-вторых, при инверсии лица 
наблюдается изменение пространственной конфигурации экспрессий, что 
может отражать усиление роли аналитических процессов; в целом метод 
многомерного шкалирования показал свою эффективность в решении 
проблемы соотношения холистического и аналитического процессов при 
опознании лицевых экспрессий.
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Вывод. Анализ субъективных пространств сходства экспрессий яв-
ляется продуктивным для исследования соотношения аналитических и 
холистических процессов при опознании лицевых экспрессий.

Ключевые слова: опознавание лицевых экспрессий, базовые и компо-
зитные экспрессии лица, аналитические и холистические процессы, эффект 
инверсии, многомерное шкалирование, диагностические черты.
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Background. The study explores two main processes of perception of facial 
expression: analytical (perception based on individual facial features) and holistic 
(holistic and non-additive perception of all features). The relative contribution of 
each process to facial expression recognition is still an open question.

Objective. To identify the role of holistic and analytical mechanisms in the 
process of facial expression recognition.

Methods. A method was developed and tested for studying analytical and 
holistic processes in the task of evaluating subjective differences of expressions, 
using composite and inverted facial images. A distinctive feature of the work is the 
use of a multidimensional scaling method, by which a judgment of the contribution 
of holistic and analytical processes to the perception of facial expressions is based 
on the analysis of the subjective space of the similarity of expressions obtained 
when presenting upright and inverted faces.
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Results. It was shown, first, that when perceiving upright faces, a character-
istic clustering of expressions is observed in the subjective space of similarities of 
expression, which we interpret as a predominance of holistic processes; second, by 
inversion of the face, there is a change in the spatial configuration of expressions 
that may reflect a strengthening of analytical processes; in general, the method 
of multidimensional scaling has proven its effectiveness in solving the problem 
of the relation between holistic and analytical processes in recognition of facial 
expressions.

Conclusion. The analysis of subjective spaces of the similarity of emotional 
faces is productive for the study of the ratio of analytical and holistic processes in 
the recognition of facial expressions.

Keywords: facial expression recognition, basic and composite facial expres-
sions, analytical and holistic processes, inversion effect, multi-dimensional scaling, 
diagnostic features.
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Введение
В настоящее время в психологии восприятия огромное вни-

мание уделяется проблемам опознания лица и лицевой экспрессии 
(Барабанщиков, 2012; Sinha et al., 2006; Chellappa et al., 2010). Этот 
интерес обусловлен многими практическими задачами, связанными 
с вопросами здоровья, безопасности, создания нового типа автома-
тизированных систем опознания лица и лицевых экспрессий и др. 
Одной из наиболее актуальных тем в этой проблеме является вопрос 
о механизмах, обуславливающих процессы восприятия лица и ли-
цевой экспрессии. В научной литературе была высказана гипотеза о 
существовании двух базовых процессов восприятия лица. Первый 
из них был назван аналитическим процессом (analitic processing), а 
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второй — отвечает за процессы целостного восприятия всех черт 
(холистический процесс, holistic processing). Предполагается, что 
аналитический процесс основан на анализе отдельных черт лица, 
тогда как холистический не сводится к сумме распознавания от-
дельных черт. 

Несмотря на большое число исследований, начатых еще в клас-
сической психологии сознания, в Гештальт-психологии и продолжа-
ющихся в современной когнитивной нейронауке, остается открытым 
вопрос о соотношении холистических и аналитических процессов в 
опознании лиц и лицевых экспрессий в процессе восприятия (Calder 
et al., 2011). В научной литературе существуют различные мнения 
относительно роли каждого из процессов в распознавании лица и 
лицевой экспрессии. Некоторые авторы предполагают главенству-
ющую роль холистических процессов (Tsao & Livingstone, Tanaka & 
Farah,1993; Yovel & Kanwisher, 2005; Calder & Jansen, 2005). Другие 
авторы отмечают важную роль холистических процессов в опозна-
нии экспрессий (Carey & Diamond, 1977; Chen, Chen, 2010; Leppänen 
et al., 2007).

Особенно остро проблема вклада холистического и аналитиче-
ского процессов стоит в связи с восприятием лицевых экспрессий, 
в силу особой эволюционной и социальной значимости этого про-
цесса. Сторонники доминирования аналитического процесса как в 
онто-, так и актуалгенезе исходят из значимости так называемых 
ведущих или диагностических черт, на основе которых происходит 
категоризация экспрессий. Так, ведущим признаком для экспрессии 
радости является улыбка, что и определяет высокую успешность ее 
опознания. Сторонники доминирования холистического процесса 
исходят из данных некоторых экспериментов, в которых было по-
казано, что точность распознавания отдельных экспрессий сильно 
варьируется, что указывает на важность именно холистических про-
цессов в кодировании экспрессии. Например:

1) страх часто путают с удивлением (31%: Palermo & Coltheart, 
2004; 19% с изображением лица, у которого открыт рот и 29% при 
закрытом: Tottenham et al., 2009; 10%: Calvo & Lundqvist, 2008);

2) удивление путают со страхом (18% для изображений лиц с 
закрытым ртом и 14% с открытым ртом: Tottenham et al., 2009; 10%: 
Calvo & Lundqvist, 2008);

3) отвращение путают с гневом (12%: Palermo & Coltheart, 2004; 
13% с закрытым ртом на лице: Tottenham et al., 2009) и также с печа-
лью (10%: Palermo & Coltheart, 2004). 
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4) печаль путают с отвращением (15% с открытым на лице ртом: 
Tottenham et al., 2009), а также с нейтральными выражениями (17%: 
Palermo & Coltheart, 2004; 12% с закрытым на лице ртом: Tottenham 
et al., 2009). 

В целом, эти данные демонстрируют определенные трудности 
в идентификации экспрессий, связанные с неоднозначностью в ре-
зультате интеграции всех черт лица в единое целое. 

Многие ученые склонны считать, что за проблемой точности 
идентификации эмоциональных выражений скрывается более глу-
бинная проблема, а именно  — проблема базовых эмоций (Barrett 
et al., 2019). По их мнению, восприятие экспрессий не может быть 
точным в связи с тем, что эмоции не могут адекватно отражаться на 
лице. В силу этого предположения невозможно выделить структурно-
динамические инварианты для определенной лицевой экспрессии. 
В свою очередь, это вовсе снимает проблему изучения механизмов, 
опосредующих восприятие лицевой экспрессии. С нашей точки зре-
ния, здесь происходит смешение нескольких дискурсов, а именно: 
смешиваются закономерности восприятия экспрессии лица и зако-
номерности отображения эмоционального состояния человека. Про-
блема в том, что на лице человека примерно 40 мимических мышц, 
это число варьируется от индивида к индивиду, так и от расы к расе 
(например, у многих людей часто отсутствует так называемая мышца 
смеха «risorius muscle»). Количество возможных сочетаний мышеч-
ной активности огромно (см. методологию Facial Action Coding Sys-
tem), что и может приводить к вариациям точности идентификации. 

Снижение точности опознания эмоциональных выражений 
лица может быть связано и со сложностью процесса переработки 
информации об экспрессии. Так, в работе R.Adolph’а отмечается, что 
необходимо выделять два уровня анализа процесса восприятия лица 
и лицевой экспрессии: 1) восприятие (perception)  — более низко-
уровневый процесс обработки информации, который опирается на 
сенсорные компоненты стимула и их конфигурацию; 2) опознание 
(recognition)  — более высокоуровневый процесс, который опре-
деляется знаниями субъекта о свойствах опознаваемого стимула 
(Adolphs, 2002).

Большинство исследователей обсуждают вопрос о значимости 
аналитического или холистического процесса для опознания экс-
прессии. Для его решения были разработаны специальные процедуры 
искажения условий восприятия лица, позволяющие снижать влияние 
холистических процессов. При этом существующие процедуры не 
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могут быть прямо сопоставимы между собой. Например, снижение 
эффективности процессов опознания лиц и лицевых экспрессий 
было получено для:

– ассиметричных или истинно химерных изображений, то есть 
для тех изображений, в которых различные лица или различные 
экспрессии сшивались по вертикали (Yovel et al., 2005);

– композитных лиц — изображений, у которых верхняя и ниж-
няя половины лица отражают разные экспрессии (Carey et al., 1994; 
Young et al., 1987; Tanaka et al., 2012; Menshikova, 2010);

– инвертированных лиц, изображения которых предъявляются 
в обратной ориентации (180 градусов) (Yin, 1969; Leder et al., 2000). 
Надо отметить, что некоторые исследователи показали отсутствие 
эффекта инверсии, что ставит под сомнение важную роль холисти-
ческих процессов (McKone et al., 2009);

– отдельно предъявленных черт лица (Барабанщиков и др., 2010).
Стоит отметить, что в научной литературе обсуждается вопрос 

о том, действительно ли изменение ориентации стимула ведет к 
увеличению вклада аналитического механизма в процессе восприя-
тия лицевой экспрессии. Мы же исходим из следующих положений. 
Инвертирование влечет нарушение целостной обработки экспрессий 
лица (Freire et al., 2000). Это выражается в том, что в процессе вос-
приятия возрастает роль отдельных черт лица (Psalta et al., 2014). 
В недавних исследованиях было продемонстрировано, что в основе 
восприятия композитных и инвертированных лиц лежат различные, 
не сводящиеся друг к другу механизмы (Rezlescu, 2017). Помимо 
этого было экспериментально обосновано, что даже незначительное 
нарушение обычной ориентации способствует смене механизмов 
распознавания экспрессий (Rosenthal, 2018).

На основе полученных результатов были предложены модели 
опознания лица и лицевой экспрессии, определяющие доминирую-
щую роль холистики или аналитики. С нашей точки зрения, необхо-
димо поставить вопрос несколько иначе — как соотносятся между 
собой холистические и аналитические процессы? При этом наиболее 
существенным моментом оказывается проблема единой метрики, в 
которой будут сопоставляться получаемые результаты.

Для решения этой проблемы следует коснуться вопроса о дис-
кретной/континуальной методологии в изучении восприятия эмо-
циональных выражений лица. Согласно сторонникам дискретной 
методологии (Panksepp et al., 2011), испытуемые без труда распоз-
нают отдельные базовые эмоциональные выражения, к которым, 
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как правило, причисляют шесть базовых экспрессий (счастье, гнев, 
печаль, страх, отвращение и удивление). Эти экспрессии являются 
культурно универсальными и необходимыми для успешной реали-
зации биологически адаптивных процессов (Darwin, 1998). Такая 
позиция оспаривалась многими учеными, которые в противовес 
дискретной методологии выдвинули гипотезу о континуальности 
переживания эмоций. Критикуя дискретную модель, многие ис-
следователи указывают на то, что эмоциональные выражения лица, 
как правило, являются изменчивыми в зависимости от социального 
контекста, границы между категориями на уровне распознавания 
эмоций являются нечеткими (Russell & Bullock, 1986). Также от-
мечается, что эффективность распознавания задается собственно 
исследовательскими процедурами, а именно  — использованием 
так называемых «прототипических» стимулов (Королькова, 2013). 
В континуальной модели предполагается, что все экспрессии снача-
ла формируются вдоль некоего «аффективного континуума, а затем 
формируется конкретная категория экспрессии. Было высказано 
предположение, что множество эмоциональных выражений можно 
представить как некоторый континуум, имеющий минимально воз-
можное количество измерений (Woodworth, 1937; Schlossberg, 1941; 
Измайлов и др, 1999). Шкала Г. Шлосберга изначально включала два 
измерения «удовольствие-неудовольствие», «принятие-непринятие», 
но позднее в нее было добавлено третье измерение «интенсивность» 
(или сила). Согласно модели, чем дальше друг от друга расположе-
ны экспрессии, тем в меньшей степени они сходны между собой. 
Более поздние исследования пространства сходства экспрессий с 
использованием метода многомерного шкалирования показали, что 
размерность пространства сходства лицевых экспрессий составляет 
3 измерения (Измайлов, 1999; Измайлов и др., 2009). В других ра-
ботах было выявлено 4-мерное пространство сходства экспрессий 
(Sokolov & Boucsein, 2000, Bimler, Paramei, 2006). Так, согласно данным 
Г. Парамей и Д. Бимлера, были выделены четыре измерения, одно из 
которых отображает дихотомию позитивных и негативных экспрес-
сий, а остальные три измерения отражают «аффективные признаки» 
определенных категорий «удивление-страх», «гнев» и «отвращение» 
(Bimler & Paramei, 2006). Также в этом исследовании была проде-
монстрирована связь между физическими конфигурационными 
признаками и выделенными аффективными атрибутами. Несмотря 
на различия в математическом способе обработки данных, основное 
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допущение измерительного подхода остается неизменным — экспрес-
сии могут быть представлены как непрерывное измерение (Calder, 
Burton, et al., 2001), что позволяет конструировать так называемое 
«лицевое пространство» (face space).

В работах выдающегося отечественного психофизиолога Е.Н. Со-
колова и его коллег было показано, что основной измерительной 
процедурой является метод многомерного шкалирования, который 
позволяет получить сферическую модель процесса различения  — 
«универсальное средство описания когнитивных процессов» (Со-
колов, 2010; Измайлов, Черноризов, 2005). Благодаря использованию 
данного метода удалось исследовать структуру пространства разли-
чий восприятия цвета, ориентации линий, схематических экспрессий 
лица и др. (Измайлов, Соколов, Черноризов, 1989; Измайлов, 1999). 
Необходимо отметить работы по изучению восприятия лицевых экс-
прессий (Sokolov & Boucsein, 2000; Boucsein et al. 2001), проведенные 
в рамках модели векторной психофизиологии. Полученные данные 
позволили сконструировать четырехмерную модель, в которой 
первая плоскость, именуется «эмоциональным тоном», образуется 
преимущественно двумя осями «удовольствия/неудовольствия» и 
«страх/гнев». Вторая плоскость, именуемая «эмоциональной ин-
тенсивностью», образована однополярной осью «нейтральности» и 
противоположной осью «возбуждение или активация/деактивация». 
Похожие результаты, свидетельствующие о сферическом характере 
процесса различения эмоциональной информации, связанные с 
семантическим кодированием получены в работах Дж. Рассела, а 
также А. Кисельникова (Russell, 2009; Kiselnikov et al., 2019). Опи-
раясь на универсальную сферическую модель, которая объясняет 
одновременно особенности работы когнитивных, аффективных и 
двигательных процессов, возможно изучение базовых механизмов 
процессов разного уровня сложности организации. 

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что эффектив-
ность изучения роли аналитического и холистического процессов 
в распознавании экспрессий может существенно повысится при 
использовании процедуры многомерного шкалирования. Ранее, в 
школе Е.Н. Соколова были проведены исследования восприятия 
эмоциональных выражений лиц (Измайлов и др., 2009), которые 
позволили реконструировать перцептивное пространство сходства 
базовых экспрессий. Однако в рамках данного подхода еще не ста-
вилась задача изучения аналитического и холистического процессов 
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распознавания экспрессий. Мы предположили, что, применяя метод 
многомерного шкалирования, можно исследовать структуру про-
странства сходства экспрессий в условиях сильной выраженности 
холистических процессов, а затем сравнить ее со структурой, полу-
ченной для условия слабой выраженности холистической обработ-
ки. Для этого мы использовали два наиболее эффективных метода 
снижения выраженности холистических процессов — метод компо-
зитных лиц и метод инверсии. Композитные и инвертированные экс-
прессии, предположительно, являются более сложными и моделиру-
ют повышение уровня неопределенности в процессе распознавания 
экспрессий лица. Предполагалось, что предъявление изображений 
с указанными экспрессиями влечет за собой нарушение целостной 
обработки экспрессий лица (Freire et al., 2000), что сопровождается 
возрастанием роли аналитических процессов (Psalta et al., 2014). 
Процедура исследования была основана на сравнении изображений 
композитных лиц в естественной и обратной ориентации, исполь-
зуя процедуру многомерного шкалирования. Предполагалось, что 
инверсия (снижение роли холистических процессов) повлечет за со-
бой искажения перцептивного пространства сходства композитных 
экспрессий. По особенностям этих искажений можно будет судить 
о соотношении вкладов холистических и аналитических процессов 
в распознавание экспрессий. 

Целью нашего исследования являлось изучение структуры субъ-
ективного пространства различий базовых, композитных и инвер-
тированных экспрессий при использовании метода многомерного 
шкалирования. При восприятии композитных и инвертированных 
лиц будет наблюдаться закономерное изменение структуры субъек-
тивного пространства. 

Метод
Участники. В  исследовании приняло участие 50 студентов 

психологического факультета МГУ и факультета общественных 
наук РАНХиГС (28 женщин, 22 мужчин) в возрастном диапазоне от 
18 до 28 лет. Все обладали нормальным или скорректированным к 
нормальному зрением. 

Полученные по мужской и женской выборке результаты были 
объединены в связи с ранее полученными данными, показавшими 
отсутствие значимых половых различий в процессах распознавания 
лиц (Hoffmann et al., 2010; Бондаренко, Меньшикова, 2016). 
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Стимулы. В качестве стимульного материала использовались 6 
базовых экспрессий из атласа по системе кодирования лицевых экс-
прессий (FACS) Пола Экмана и одно нейтральное. В экспериментах 
использовалось одно и то же мужское лицо (PE2-21), поскольку в ра-
нее проведенных нами исследованиях было показано, что результаты 
оценки сходства экспрессий по женским и мужским композитным 
лицам существенно не различаются как в тестовых, так и экспери-
ментальных сериях (Menshikova et al, 2016).

A

  

C

B

  

D

Рис. 1. Изображения базовых экспрессий радости и страха (слева) 
и композитных экспрессий. C — страх вверху + радость внизу 

и D — радость вверху + страх внизу (справа) 
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На основе базовых эмоций составлялись «композитные» и 
«ин вертированные» лица согласно устоявшимся требованиям к 
данным процедурам (Tanaka & Simonyi, 2016). Были выбраны два 
вида базовых экспрессий для формирования композитов: радость и 
гнев. Критериями выбора данных двух видов экспрессий являлись: 
локализация диагностической черты на лице (верхняя/нижняя часть 
лица) и валентность экспрессии (позитивная/негативная). Так, для 
радости ведущим признаком является улыбка, находящаяся в нижней 
половине лица. Для экспрессии гнева диагностическим признаком 
являются нахмуренные брови.

Композитные лица составлялись из комбинации верхних и 
нижних половин базовых экспрессий (радость и гнев) с остальными 
базовыми экспрессиями (страх, удивление, отвращение, печаль). На-
пример, на основе экспрессии «гнев» составлено 5 сочетаний гнева 
в верхней части с другими базовыми экспрессиями в нижней части, 
и 5 сочетаний — гнева в нижней части лица с другими экспрессия-
ми в верхней части. Для экспрессии «радость» процедура создания 
композитных лиц была аналогична (см. рис. 1). При склеивании изо-
бражений использовалась процедура сглаживания перепадов яркости 
ПО Photoshop CS5 для удаления «швов». Всего было составлено 14 
композитных изображений мужского лица.

аппаратура. Компьютер со следующими свойствами: процес-
сор — Intel(R) Core (TM) i5-3470 CPU (3.20 GHz), оперативная па-
мять — 4 Гб, тип системы — 64-разрядная; ЖКТ монитор HP Compaq 
LA2306x: разрешение экрана — 1920×1080 (60 Hz), диагональ — 23 
дюйма. Использовалась клавиатура Microsoft Wired Desktop 600, при 
помощи которой фиксировались оценки степени сходств экспрессий.

процедура исследования. Сначала участники проходили тре-
нировочную серию, в которой их знакомили с изображениями лиц и 
задачей сравнения экспрессий по степени сходства. Затем начиналась 
основная часть исследования, состоящая из двух этапов.

 Целью первого этапа являлось построение перцептивного 
пространства сходства базовых экспрессий. Во-первых, мы хотели 
подтвердить данные, полученные в предыдущих исследованиях 
(Schlossberg, 1941; Sokolov & Boucsein, 2000), относительно структуры 
пространства сходства базовых экспрессий. Во-вторых, мы предпола-
гали проанализировать изменение структуры пространства базовых 
экспрессий в условиях естественной и обратной ориентации. Было 
две серии: в первой 7 базовых экспрессий попарно предъявлялись 
в естественной ориентации, а во второй — и обратной ориентации. 
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Между сессиями делались 10-минутные перерывы. Количество пар 
сравнений составляло 21 для естественной и 21 для обратной ори-
ентации. Средняя продолжительность этапа составляла 5–7 минут. 

Целью второго этапа являлось построение комплексного перцеп-
тивного пространства сходства композитных и базовых экспрессий. 
Он также состоял из двух серий, в которых сначала предъявлялись 21 
изображение с базовыми и композитными экспрессиями в естествен-
ной ориентации, а затем эти же изображения в обратной ориентации. 
Количество пар сравнений было равно 420. Средняя продолжитель-
ность этапа составляла 25–40 минут. 

Задача испытуемых состояла в оценке степени сходства между 
двумя изображениями, отражающими различные экспрессии по 
шкале от 1 (минимальная степень сходства) до 9 (максимальная 
степень сходства). Длительность экспозиции каждого показа равня-
лась 2000 мс, после чего на экране монитора появлялся интерфейс 
с числами от 1 до 9, и в течение 2000 мс участник мог ввести на 
клавиатуре число, отражающее степень сходства двух экспрессий. 
Межстимульный интервал был равен 500 мс. На рис. 2 представлена 
схема предъявления двух стимулов в обычной ориентации.
 

 

Рис. 2. Схема предъявления изображений  
для оценки степени сходства двух лицевых экспрессий

По результатам исследования были получены две обобщенные 
матрицы оценок сходства экспрессий размерностью 7 × 7 (для первого 
этапа) и 21 × 21 (для второго этапа). 
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Полученные матрицы были проверены на случайные ответы 
путем оценки согласованности подматриц с помощью корреляции 
Пирсона. Матрицы, в которых корреляция была меньше 0,5, исклю-
чались из дальнейшего анализа. Затем формировалась обобщенная 
матрица по всей выборке и рассчитывалась ее корреляция с инди-
видуальными матрицами каждого испытуемого. Индивидуальные 
матрицы с корреляцией меньше 0,6 также подлежали отсеиванию. 
В результате формировалась новая обобщенная матрица, которая 
еще раз проверялась на согласованность. Рассчитанные коэффи-
циенты корреляции новой обобщенной и индивидуальных матриц 
превышали значение 0,85, что говорит о высокой согласованности 
полученных результатов. 

В итоге были получены четыре обобщенные матрицы: две — для 
базовых экспрессий в естественной и обратной ориентации и две — 
для «базовых + композитных» экспрессий также в двух ориентациях. 

Полученные матрицы степени сходства пар экспрессий обраба-
тывались методом метрического многомерного шкалирования по 
алгоритму Торгерсона в системе R (Torgerson, 1958; Borg & Groenen, 
2005; Vartanov et al., 2020), что позволило построить пространства 
сходства экспрессий. Преимущества метрического многомерного 
шкалирования обсуждаются в соответствующих работах (см. напр. 
Измайлов и др., 1989; Borg & Groenen, 2005). Для вынесения суждения 
о необходимом количестве размерностей этого пространства мы ис-
пользовали формальный критерий формулы stress-1 и построением 
аналога каменистой осыпи, а также содержательный критерий, 
связанный с ранее полученными данными по реконструкции пер-
цептивного пространства сходств схематических и реалистических 
изображений экспрессий лица. 

Для обозначения базовых и композитных экспрессий в про-
странстве сходства экспрессий использовались следующие обозна-
чения. Базовые экспрессии кодировались полным русскоязычным 
наименованием (страх, грусть и так далее). В целях дифференциации 
экспрессий грусти и гнева, для первой использовалась буквы «Гр», а 
для второй — «Г». Композитные экспрессии кодировались посред-
ством соединения через нижнее подчеркивание первых заглавных 
букв наименования экспрессий. Например, «с_Р» — «страх_Радость», 
означало композитную экспрессию, состоящую из экспрессии 
«Страх» в верхней половине лица и экспрессии «Радость» в нижней 
половине лица. 

Для анализа соотношения холистических и аналитических про-
цессов при восприятии лицевой экспрессии мы разработали правила 
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структурных изменений локализации экспрессий в пространстве 
сходства экспрессий, на основании которых мы выносили суждение о 
выраженности аналитических и холистических процессов. Для этого 
были выделены основные типы кластеризации: 

– кластеризация вокруг диагностической черты экспрессии, при 
этом в кластер могут попадать композитные экспрессии с одной и 
той же чертой; 

– кластеризация вокруг экспрессии, например, объединяются 
все композитные лица с экспрессией «гнев» или все негативные экс-
прессии вне зависимости от того, в какой половине лица (верхней 
или нижней) они представлены; 

– оценка дифференцированности пространства сходства экс-
прессий в целом: а) более дифференцированое — много отдельных 
небольших кластеров (аналитический процесс), б) менее диффе-
ренцированое — немного более крупных кластеров (холистический 
процесс).

– взаимодействие базовых экспрессий, которые задают струк-
туру пространства (круг Г. Шлосберга), и композитных экспрессий: 
кластеризация композитных экспрессий может формироваться либо 
вокруг базовых экспрессий (если есть сильный признак типа рас-
ширенных глаз или улыбающегося рта), либо образовывать новые 
«Гештальты экспрессии», которые находятся в отдалении от состав-
ляющих их базовых экспрессий. 

Результаты и обсуждение
В результате первого этапа исследования мы получили перцеп-

тивные пространства сходства базовых экспрессий для условий есте-
ственной и обратной ориентаций. По величине стресса (stress-1 = 0,08) 
было выбрано двумерное решение для обоих условий. Анализ про-
странственной структуры экспрессий для естественно ориентирован-
ных лиц показал хорошее соответствие с данными, полученными дру-
гими авторами (Schlossberg, 1941; Sokolov, Boucsein, 2000): экспрессии 
располагались по кругу в соответствии с принципом оппонентности 
(экспрессия «радость» напротив «грусти», экспрессия «гнев» — на-
против «страха»). Для инвертированных базовых экспрессий на-
блюдалось сохранение пространственной структуры экспрессий, 
однако было выявлено существенное выпадение экспрессий «гнева» 
и «отвращения» из кругового пространства. Изменение метрических 
характеристик в общей конфигурации экспрессий может (увеличе-
ние расстояний между экспрессиями), с нашей точки зрения, может 
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Рис. 3. Величина стресса 
(А — нормальное условие, Б — инвертированное условие)

А

Б
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свидетельствовать об усилении влияния аналитических процессов 
при предъявлении инвертированных лиц. 

В результате второго этапа исследования были рассчитаны ве-
личины стресса как функции размерности пространства (рис. 3) и 
выбрана величина стресса stress-1 = 0,0032, соответствующая четы-
рехмерному пространству сходства экспрессий. Увеличение размер-
ности пространства по сравнению с двумерным пространством для 
базовых экспрессий отражает сложность сравнения композитных 
экспрессий, в которых связывалась противоречивая информация 
в верхней и нижней половинах изображения лица. Были получены 
два перцептивных пространства сходства композитных + базовых 
экспрессий для естественной и обратной ориентаций, в которых 
14  композитных и 6 базовых экспрессий (+1 нейтральная) были 
представлены в виде пространственной структуры точек в четырех-
мерном пространстве.

Был проведен анализ пространственной структуры перцептив-
ных пространств в соответствии с разработанными нами правила-
ми структурных изменений локализации экспрессий, основанных 
на анализе типа кластеризации. Предполагалось, что анализ типа 
кластеризации (по черте, валентности или целостной экспрессии), а 
также общей конфигурация кластеров в пространстве позволит вы-
нести суждение о выраженности аналитического и холистического 
процессов при распознавании экспрессий. 

Первоначально была проанализирована пространственная 
структура экспрессий для лиц в естественной ориентации. 

Были проанализированы локализация композитных экспрессий 
относительно локализации базовых экспрессий, которые являлись 
основой для формирования данных композитов. Например, смотре-
ли, насколько далеко располагается композитная экспрессия «гр_Р» 
(рис. 4), составленная из экспрессий «Грусть» в верхней половине и 
«Радость» в нижней половине, относительно базовых экспрессий 
«Грусть» и «Радость». Предполагалось, что, если композитные экс-
прессии будут локализоваться в пространстве между соответству-
ющими базовыми экспрессиями, то это будет свидетельствовать в 
пользу доминирования аналитических процессов. Если же компо-
зитная экспрессия будет удалена от составляющих ее базовых экс-
прессий, то это покажет, что участники воспринимали ее как новую 
экспрессию («новый Гештальт»), не похожую на базовые экспрессии, 
лежащие в ее основе. Результаты показали, что более часто наблюда-
ется второй случай — образование «новых Гештальтов». 
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Рис. 4. Экспрессия “гр_Р” — верхняя половина отражает «Грусть»,  
нижняя — «радость»

Затем была проанализирована пространственная структура 
экспрессий, проведенный в координатных плоскостях Ось-Х1, 
Ось-Х2 (рис. 5а). Композитные экспрессии обозначены двумя рус-
скоязычными буквами, с которых начинаются слова, обозначающие 
экспрессию. Первая буква обозначает экспрессию. Отраженную на 
верхней половине лица, вторая  — на нижней. Например, символ 
«у_Г» означает удивление, отраженное в верхней половине и гнев 
в нижней половине лица. Анализ структуры пространства выявил 
характерную кластеризацию композитных экспрессий. Во-первых, 
наблюдалась выраженная кластеризация по целостной экспрессии 
для всех композитных лиц, отражающих экспрессию и в верхней и в 
нижней половинах лица. На рис. 5а эти кластеры обведены сплошны-
ми линиями. Это может показывать доминирование холистических 
процессов, основанных на сравнении целостного паттерна экспрес-
сии. Во-вторых, на рис. 5а можно отметить тенденцию к простран-
ственному разделению группы позитивных и негативных экспрессий, 
что также, с нашей точки зрения, отражает доминирование холисти-
ческого процесса. Анализ группировки экспрессий в координатной 
плоскости Ось-Х3 и Ось-Х4 выявил преобладание кластеризации 
по одной общей черте (улыбающийся рот или расширенные глаза). 
Следует отметить, что для условий естественной ориентации базовая 
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Рис. 5а. Структура базовых и композитных экспрессий пространства  
сходства экспрессий для условия естественной ориентации лиц  

по проекциям Ось-X1 и Ось-X2

Рис. 5б. Структура базовых и композитных экспрессий пространства  
сходства экспрессий для условия обратной ориентации лиц  

по проекциям Ось-X1 и Ось-X2
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Рис. 5в. Структура базовых и композитных экспрессий пространства  
сходства экспрессий для условия естественной ориентации лиц  

по проекциям Ось-X3 и Ось-X4

Рис. 5г. Структура базовых и композитных экспрессий пространства  
сходства экспрессий для условия обратной ориентации лиц  

по проекциям Ось-X3 и Ось-X4
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нейтральная экспрессия (Нейтральная) располагается в центре всех 
композитных экспрессий на плоскости первых двух осей (на рис. 5а 
выделена треугольником из пунктирных линий). 

При анализе взаимного расположения естественно ориентиро-
ванных лиц с базовыми экспрессиями была выявлена интересная осо-
бенность : было обнаружено изменение классической конфигурации 
их взаимного расположения. Согласно данным, полученным в много-
численных экспериментах, круговая структура их взаимного распо-
ложения должна быть следующей «Радость-Грусть-Отвращение-Гнев-
Страх-Удивление-Радость»» (напр., Russell & Barrett., 1999; Sokolov & 
Boucsein, 2000; Bimler & Paramei, 2006). Однако, как видно из  рис. 5а 
и 5в, структура отношений между базовыми экспрессиями в нашем 
эксперименте существенно изменилась «Радость-Отвращение-Гнев-
Грусть-Удивление-Страх-Радость». По нашему мнению, причиной 
такого результата может быть, во-первых, сложность стимульного 
материала  — базовые экспрессии предъявлялись среди большого 
числа композитных экспрессий, многие из которых выглядят как 
противоречивые и странные. А во-вторых, это может быть связано 
с ограниченным временем предъявления (2 с), в течение которого 
процесс сравнения противоречивых экспрессий остается не до конца 
завершенным. Данный результат поднимает множество разнона-
правленных вопросов, связанных с изучением процесса восприятия 
экспрессий лица.

В целом, анализ пространственной структуры композитных 
экспрессий для естественно ориентированных лиц позволил сделать 
следующие выводы: 

•	 для	всех	экспрессий	в	большей	степени	наблюдается	класте-
ризация по валентности, чем по диагностической черте; 

•	 более	значима	кластеризация	по	экспрессии	в	целом;	
•	 наблюдается	формирование	«новых	Гештальтов»	композитной	

экспрессии.
При анализе пространственной структуры экспрессий для усло-

вия инверсии мы обнаружили преобладание небольших кластеров 
(см. рис. 5б) по сравнению со структурой пространства, полученной 
для экспрессий в естественной ориентации (рис. 5а). Кроме того, ана-
лиз отдельных кластеров показал, что они, как правило, формируются 
вокруг какой-либо диагностической черты. Например, на рис. 5б в 
верхнем левом квадранте выделяется кластер, образованный компо-
зитными экспрессиями с диагностической чертой «Улыбка», причем 
не важно, какая черта отражена в верхней половине лица. Стоит 
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отметить факт смещения нейтральной экспрессии (N) из централь-
ной позиции на периферию пространства экспрессий в плоскостях 
Ось-Х1-Ось-Х2 (на рис. 5б она также выделена треугольником из 
пунктирных линий). Аналогичная картина наблюдалась и для про-
екций Ось-Х3-Ось-Х4 (рис. 5г). На основе анализа пространствен-
ной структуры композитных экспрессий для инвертированных лиц 
можно сделать следующие выводы:

•	 наблюдается	преимущественно	более	разряженная	простран-
ственная группировка экспрессий в плоскостях Ось-Х1-Ось-Х2 и 
Ось-Х3-Ось-Х4;

•	 формируется	большее	число	мелких	кластеров,	объединенных	
по отдельному диагностическому признаку. 

В целом, полученный результат можно интерпретировать как 
возрастание роли аналитических процессов при сравнении компо-
зитных и базовых экспрессий в условиях инвертированной ориен-
тации лиц. 

Анализ структуры пространства экспрессий носит преимуще-
ственно качественный характер. Он основан на содержательной 
интерпретации координат стимулов в пространстве, а именно на 
рассмотрении либо общей структуры распределения экспрессий, 
либо в особенностях кластеризации экспрессий. Для количествен-
ной оценки наших выводов мы провели анализ данных при помо-
щи многофакторного дисперсионного анализа. Мы предполагали, 
что эта процедура позволит количественно оценить «значимость» 
вклада аналитических и холистических процессов, а также оценить 
корреляции между выделенными факторами. Такой способ оценки 
необходим потому, что в процедуре многомерного шкалирования 
отсутствует возможность прямой оценки вклада (значимости) кон-
кретного стимула (группы стимулов) по каждому измерению. То есть 
с одной стороны, мы отвечаем на вопрос, как связаны измерения 
с определенными параметрами стимула, а с другой, насколько эта 
связь значима. Имея распределение точек в диапазоне от –1 до +1, 
мы можем говорить о том, какие особенности значимы и насколько. 

В некоторых работах по изучению роли механизмов восприятия 
лицевой экспрессии отмечается, что распределение стимулов-экс-
прессий можно разложить по отдельным половинам лица в соот-
ветствии с конкретной экспрессией по каждому измерению (напр., 
Paramei & Bimler, 2011). Так, вдоль одного измерения распределены 
стимулы, относящиеся к верхней половине экспрессии радости, в 
другом — нижняя. Так же отдельно для гнева и т.д. Это интерпрети-
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руют как преобладание аналитического механизма. Если это так, то, 
во-первых, каждое измерение вне зависимости от ориентации будет 
связано только с конкретной половиной лица, где располагается диа-
гностический признак. Во-вторых, не будет зависеть от ориентации 
стимула. Мы же утверждаем, что при смене типа ориентации будет 
закономерно изменяться структура субъективного пространства. Что 
будет отражаться в закономерном изменении значений групп стиму-
лов по определенным измерениям. И так как в процессе восприятия 
задействованы оба механизма, то взаимосвязь факторов половины 
лица и типа ориентации будет наблюдаться только на экспрессии с 
перцептивно очевидной диагностической чертой — улыбкой. Соот-
ветственно, не будет наблюдаться, соответствующей взаимосвязи 
между верхней половиной лица гнева в ситуации смены ориентации. 

 В качестве анализируемых переменных были использованы зна-
чения координат экспрессий по 4 измерениям. То есть статистическо-
му анализу подлежали не изначальные матричные значения сходств 
экспрессий, где каждой паре соответствовало значение в диапазоне от 
1 до 9, а значения стимулов в пространстве сниженной размерности 
(субъективному пространству). Стоит отметить, что данный способ 
обработки является авторским. В научной литературе аналогов не 
обнаружено. Статистический анализ данных осуществлялся в пакете 
программного обеспечении IBM SPSS Statistics 23.

Проверка на нормальность каждого из измерений осуществля-
лась при помощи критерия Колмогорова–Смирнова. Результаты 
статистического анализа дают формальное основание провести 
процедуру многофакторного дисперсионного анализа (табл. 1). До-
полнительно оценивались меры асимметрии и эксцесса, которые не 
превышают значения стандартных ошибок по каждому из измерений, 
что так же косвенно свидетельствует о нормальности распределения.

Таблица 1
Результаты проверки 4-х измерений на нормальность при помощи 

критерий Колмогорова–Смирнова для экспрессий в обычной и 
инвертированной ориентации

D1 D2 D3 D4

Значение критерия  
Колмогорова–Смирнова 0,112 0,107 0,082 0,116

Значимость критерия  
Колмогорова–Смирнова 0, 200 0,200 0,200 0,177
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Таблица 2
Средняя величина оценок сходств экспрессий  

по четырем измерениям по уровням трех факторов: тип стимула (1), 
ориентация (2), половина лица (3)

Изме-
рение Факторы Уровни  

фактора Среднее
Стан-

дартная 
ошибка

95% доверитель-
ный интервал для 
среднего значения
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Ось Х1

Тип  
стимула

Базовые 0,034 0,109 –0,201 0,269
Композит Радости –0,029 0,126 –0,301 0,243
Композит Гнева –0,005 0,105 –0,232 0,221

Ориен-
тация

Инверт. 0,000 0,094 –0,197 0,197
Норм. –0,000 0,089 –0,186 0,186

Половина 
лица

Целое базовое 0,034 0,109 –0,201 0,269
Верх композита –0,053 0,083 –0,235 0,128
Низ композита 0,014 0,134 –0,273 0,302

Ось Х2

Тип  
стимула

Базовые –0,142 0,125 –0,413 0,128
Композит Радости 0,208 0,054 0,089 0,326
Композит Гнева –0,065 0,080 –0,238 0,107

Ориен-
тация

Инверт. 0,000 0,079 –0,166 0,166
Норм. –0,000 0,082 –0,171 0,171

Половина 
лица

Целое базовое –0,142 0,125 –0,413 0,128
Верх композита 0,157 0,065 0,015 0,298
Низ композита –0,003 0,081 –0,178 0,172

Ось-Х2

Тип 
стимула

Базовые –0,066 0,091 –0,264 0,130
Композит Радости 0,050 0,076 –0,115 0,216
Композит Гнева 0,016 0,076 –0,148 0,180

Ориен-
тация

Инверт. –0,001 0,067 –0,140 0,140
Норм. 0,000 0,066 –0,138 0,138

Половина 
лица

Целое базовое –0,066 0,091 –0,260 0,130
Верх композита 0,114 0,070 –0,039 0,268
Низ композита –0,037 0,075 –0,199 0,124

Ось-Х4

Тип 
стимула

Базовые 0,025 0,070 –0,127 0,178
Композит Радости 0,019 0,081 –0,156 0,195
Композит Гнева –0,044 0,082 –0,222 0,132

Ориен-
тация

Инверт. 0,000 0,060 –0,127 0,127
Норм. 0,000 0,066 –0,137 0,137

Половина 
лица

Целое базовое 0,025 0,070 –0,127 0,178
Верх композита 0,168 0,072 0,009 0,327
Низ композита –0,169 0,063 –0,305 –0,034
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В табл. 2 приведены средние величины для каждой группы сти-
мулов по четырем измерениям субъективного пространства при 
различных уровнях трех факторов: тип стимула, ориентация лица 
и половина лица. Первый фактор (тип экспрессии) представлен 
базовыми экспрессиями, экспрессией «радость» и ее композитами, 
а также экспрессией «гнев» и ее композитами. Второй фактор (ори-
ентация) представлен естественной и обратной ориентацией лица. 
Третий фактор указывает на половину лица, в которой представлена 
экспрессия. 

Из результатов описательной статистики, представленной в табл. 
1 видно, что: 

1 — в первом измерении максимальные значения сходств экс-
прессий приходятся на базовые экспрессии (0,034 по фактору по-
ловина лица и 0,034 по фактору тип стимула) и в меньшей степени 
нижняя часть лица по фактору половина лица (0,0143); 

2 — во втором измерении в большей степени выражается экс-
прессия и все композиты, связанные с радостью (0,208), а минималь-
ные по экспрессии гнева; 

3 — третье измерение больше связано с высокими оценками при 
нормальной ориентации лица (0,000) и экспрессией гнева (0,016), и 
минимальные значения выражаются при инверсии (–0,001); 

4 — в четвертом измерении наибольшие оценки выражаются в 
факторе половин лица и приходятся на верхние части композитов 
(0,168) минимальные на нижние части композитов (–0,169) и мак-
симально выражены оценки в факторе ориентации при условии 
инверсии лица (0,00). 

Предполагается, что изменение ориентации стимула приводит 
к увеличению вклада аналитического механизма (Rezlescu, 2017; 
Rosenthal, 2018). Это выражается в том, что возрастает роль диагно-
стических черт в процессе восприятия экспрессий лица. Это свиде-
тельствует о существовании единства механизмов и их взаимной 
зависимости, в противовес мнению об их автономной работе. Следо-
вательно, структура субъективного пространства будет изменяться 
закономерным образом в ситуации изменения ориентации. Вероятно, 
существует закономерная зависимость изменения значений групп 
стимулов (по 4 измерениям) в естественном и инвертированном 
условиях. В  этом случае, предположительно, должно наблюдаться 
взаимодействие указанных ранее факторов (тип стимула, ориента-
ция и половина лица). Ввиду этого, был проведен многофакторный 
дисперсионный анализ. 
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Результаты дисперсионного анализа позволили обнаружить 
статистически достоверный эффект связанный с взаимодействием 
факторов «ориентация и половина лица» по первому (F(1,32) = 17,176, 
p < 0,00, η2 = 0,349) и третьему измерению (F(1,32) = 5,693, p = 0,023, 
η2 = 0,151). Ниже приведен рисунок, иллюстрирующий взаимодей-
ствие факторов по первому измерению (рис. 6). Исходя из данных 
описательной статистики, содержательно данные результаты могут 
свидетельствовать о том, что преимущественно первое и третье из-
мерение представлены холистическим механизмом обработки лице-
вых экспрессий. Это так же подтверждается тем, что минимальные 
значения по данным измерениям отводятся на фактор инверсии и 
фактор «половина лица». 

 

Рис. 6. Зависимость значений координат точек в субъективном пространстве 
по первому измерению при различных сочетаниях уровней факторов  

половина лица и ориентации стимула (D1 — это Ось-Х1) 

Также стоит отметить еще один важный результат, полученный 
по итогам дисперсионного анализа: в ситуации инверсии стимула по 
первому измерению наблюдается более низкие значения для экспрес-
сий типа радости. Это выражено в статистически значимом эффекте 
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варьирования фактора ориентации и типа стимула (F(1,32) = 7,621, 
p < 0,05, η2 = 0,192). Данный эффект проиллюстрирован на рис. 7. 

 
Рис. 7. Зависимость значений координат точек в субъективном пространстве 

по первому измерению при различных сочетаниях уровней факторов  
ориентации стимула и типа стимула (D1 — это Ось-Х1) 

Два вышеизложенных результата свидетельствуют в пользу 
того, что первое измерение скорее является холистическим, нежели 
аналитическим, так как фактор половины лица получает наимень-
шие значения. Такая же интерпретация была дана и для третьего 
измерения, где получен статистически значимый эффект взаимодей-
ствия факторов «ориентация» стимула и «половина лица» (F(1,32) = 
5,693, p = 0,023, η2 = 0,151). Из рис. 8 видно, что в инвертированном 
условии предъявления стимулов значения для нижней части лица 
значительно меньше по сравнению со значениями для условия есте-
ственной ориентации (рис. 8). Помимо этого был получен эффект 
взаимодействия факторов по третьему измерению между типом 
предъявляемого стимула и половиной лица, где есть значимый диа-
гностический признак. Так же стоит обратить внимание на то, что 
для экспрессии радости наибольшие значения получены по верхней, 
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а не по нижней части лица. Напомним, диагностическая черта для 
радости (улыбка) позиционируется снизу. Ввиду ранее сформулиро-
ванных нами критериев, данный случай следует интерпретировать 
как большее влияние целостного механизма в процессе обработки 
экспрессий лица. 

 
Рис. 8. Зависимость значений координат точек в субъективном пространстве 

по третьему измерению при различных сочетаниях уровней факторов  
ориентации стимула и половины лица (D3 — это Ось-Х3) 

По второму измерению был получен статистически значимый 
эффект по фактору типа стимула (F(1,32) = 3,761, p < 0,05, η2 = 0,105). 
Как указывалось выше, из табл. 1 было видно: вклад экспрессий с 
положительной валентностью значителен. Тогда как стимулы с экс-
прессией гнева в верхней или нижней части лица имели наименьшие 
значения по данной оси. Содержательно, скорее всего, второе изме-
рение связано с валентностью предъявляемых стимулов. 

Четвертое же измерение в большей степени связано с фактором 
половины лица и выражается в преобладании значений именно по 
нижней части стимулов (F(1,32) = 12,19, p < 0,001, η2 = 0,276). Тем 
самым, можно заключить о том, что полученные результаты являют-
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ся косвенным свидетельством работы аналитического механизма в 
процессе перцепции эмоциональных экспрессий лица. Помимо этого 
именно на четвертое измерение приходится статистически значимый 
эффект взаимодействия всех трех факторов (F(1,32)= 6,54, p < 0,01, 
η2 = 0,17). Данный факт является интересным и дискуссионным. Его 
можно проинтерпретировать в пользу модели Д. Мауэра, который 
утверждает, что на более высоких уровнях обработки происходит 
интеграция всей информации, полученной по эмоциональной экс-
прессии лица (Maurer et al., 2002). Однако, данная модель является 
не только уровневой, но и динамической. Где интеграция всего со 
всем происходит на последних этапах обработки информации о 
эмоциональном выражении лица. В нашем случае, сами по себе из-
мерения не следует интерпретировать как пошаговую обработку 
информации. Ввиду этого данный феномен требует дальнейшего 
изучения, который позволит поставить новые проблемы. 

 
Рис. 9. Зависимость значений координат точек в субъективном пространстве 
по четвертому измерению при различных сочетаниях уровней факторов ори-

ентации стимула, половины лица и типа стимула (D4 — это Ось-Х4) 
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Для иллюстрации валидности наших результатов приведем в 
качестве примера лишь одну иллюстрацию, где очевидно, что при 
инверсии лица более выраженные значения получают именно экс-
прессии радости, а негативные экспрессии различаются гораздо 
хуже (рис. 6). 

Таким образом, результаты дисперсионного анализа позволили 
уточнить и углубить сведения, полученные при помощи многомер-
ного шкалирования и построения перцептивного пространства по 
4 измерениям. При восприятии базовых и композитных экспрессий 
в естественной ориентации более выражен холистический тип об-
работки информации о лице. В условиях восприятия инвертирован-
ных экспрессий лица возрастает роль аналитического механизма. 
Это выражается в том, что большее значение приобретает фактор 
половины лица, связанный с диагностически значимыми чертами. 

Выводы
Несмотря на существующую неопределенность понятийного 

аппарата, мы выработали обобщенное понимание процесса рас-
познавания лицевых экспрессий как процесс кодирования и де-
кодирования эмоциональных выражений лица, опирающийся на 
сенсорную и внесенсорную информацию, который осуществляется 
за счет единого холистико-аналитического континуума процессов, 
обладающих своими особенностями и направленными на решение 
определенного класса задач. В соответствии с этим нами был раз-
работан соответствующий методический комплекс, позволяющий 
снять резкие противопоставления, выраженные в основных теоре-
тико-методологических трудностях. 

В нашем исследовании получены следующие результаты. Во-
первых, как при работе с базовыми экспрессиями, так и композитны-
ми мы можем видеть, что в процессе кодирования экспрессии лица 
задействованы оба процесса  — аналитический и холистический. 
Это означает, что существующее жесткое противопоставление ме-
ханизмов восприятия экспрессий лица является ложным. В задаче 
оценки сходства экспрессий более важную роль играют холистиче-
ские процессы. Это особенно выражено при нормальном процессе 
восприятия. Однако, при нарушении нормальных условий возрастает 
роль аналитического процесса. 

Метод анализа субъективных пространств при помощи много-
мерного шкалирования с одновременным использованием компо-
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зитных и инвертированных лиц является продуктивным для иссле-
дования взаимодействия аналитических и холистических процессов 
кодирования экспрессии лица.

Стоит обратить более пристальное внимание на большую 
представленность именно холистического процесса в обобщенном 
перцептивном пространстве сходств экспрессий. По результатам 
дисперсионного анализа можно так же сделать вывод и в обратную 
сторону, что холистический механизм вовсе не перестает работать, 
но изменяется его роль в процессе выстраивания перцептивного 
пространства. Здесь же интересно задать вопрос, связанный с эволю-
ционной значимостью холистического и аналитического механизма 
и ролью восприятия экспрессий гнева и радости. В  современной 
литературе по эволюционной психологии ведется дискуссия от-
носительно того, что эволюционно более значимо выделять гнев, 
как угрожающий существованию фактор, но преимущественно мы 
быстрее и точнее определяем именно радость (Wells et al., 2016). 
Вполне вероятно, что данные особенности связаны с динамикой 
взаимоотношения аналитического и холистического механизмов в 
процессе восприятия экспрессий лица. 

В свою очередь, полученные результаты так же заставляют за-
думаться о том, каким образом регулируется (за счет чего) активация 
того или иного процесса? 

Заключение 
Анализ структуры пространства перцептивных сходств между 

базовыми и композитными выражениями для нормально-ориен-
тированных и инвертированных лиц позволил сделать следующие 
выводы.

Существуют структурные и топологические изменения в про-
странственной структуре композитных и базовых экспрессий при 
изменении ориентации лица.

Выявлено, что при восприятии естественно ориентированных 
лиц чаще наблюдается кластеризация экспрессий на основе отдель-
ных черт и на основе валентности. Наиболее наглядным примером 
является группировка композитных экспрессий вокруг базовой 
экспрессии «Радость», которая сформировалась не в соответствии 
с диагностическим признаком «улыбка».

Был выявлен эффект «Гештальта экспрессий»: композитные экс-
прессии в пространстве сходства далеко отстояли от композитных 
экспрессий, основанных на сходных верхней и нижней частях лица.
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Для инвертированных лиц чаще наблюдалась кластеризация 
экспрессий на основе диагностических черт лицевой экспрессии.

Наши результаты показали, что холистические процессы 
играют более важную роль в оценке сходства экспрессий для есте-
ственно ориентированных лиц. Для инвертированных лиц роль 
аналитических процессов возрастает. Это проявлялось в том, что в 
пространстве сходства экспрессий наблюдались характерные типы 
кластеризации композитных и базовых экспрессий. 

Полученные результаты показали высокую эффективность 
метода многомерного шкалирвования, а также методов инверсии 
и композитных лиц для изучения соотношения аналитических и 
холистических процессов восприятия экспрессий. 
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