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Введение. В  статье рассматриваются культурно-интеллектуальные 
особенности распознавания лицевой экспрессии разными этнофорами, 
к которым относятся опыт общения, опыт восприятия лиц и лицевой 
экспрессии; знание правил выражения эмоций, культурных стилей вы-
ражения эмоций. В работе представлены отечественные и зарубежные 
подходы к восприятию лиц и распознаванию лицевой экспрессии. Новизна 
исследования заключается в  изучении культурно-интеллектуальных 
способностей личности в  процессе адаптации к  проживанию в  поли-
культурном пространстве современного общества через распознавание 
лицевой экспрессии во время взаимодействия с другими этнофорами.
Материалы и методы. В качестве методического инструментария ис-
пользуются опросник «Шкала культурного интеллекта», направленный 
на исследование культурно-интеллектуальных способностей личности, 
и международная база эмоций MSFDE (Montreal Set of Facial Displays of Emotion) 
для изучения способности распознавать лицевую экспрессию на лицах 
собственных этнофоров и представителей других этнокультурных групп.
Результаты. На выборке 129-ти российских студентов и 129-ти студен-
тов из стран Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), средний возраст которых 
составил 24  года, авторы выделили общие культурно-интеллектуальные 
особенности распознавания эмоций на лицах разных этнофоров. Было вы-
явлено, что метакогнитивный компонент позволяет личности успешнее 
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распознавать лицевую экспрессию на лицах азиатского происхождения, 
а  мотивационный компонент посредством стремления понять другого 
этнофора повышает успешность распознавания лицевых экспрессий в целом.
Обсуждение результатов. Авторы сделали вывод, что успешность распоз-
навания лицевых экспрессий российскими испытуемыми связана с их большей 
открытостью и опытом общения, а азиатские испытуемые более закрыты 
и менее включены в межэтническое взаимодействие. Личность с высокими 
метакогнитивными интеллектуальными способностями более успешна 
в распознавании лицевой экспрессии, поскольку осознанно выбирает стра-
тегию межкультурного взаимодействия. Преимуществом при распознавании 
экспрессий на лицах представителей разных культур являются высокие 
мотивационно-интеллектуальные способности, т. к. они отвечают за 
стремление понимать другую культуру.

Ключевые слова: этнофоры, распознавание лицевой экспрессии, лице-
вая экспрессия этнофоров, культурно-интеллектуальные способности, 
культурный интеллект, правила выражения эмоций, внутригрупповой 
эффект распознавания, межэтническое взаимодействие, метакогнитив-
ный компонент, мотивационный компонент

Основные положения:
ä российские испытуемые, в целом, лучше распознают лицевую экс-

прессию, чем азиатские испытуемые;
ä российские испытуемые лучше, чем азиатские, распознают эмоции 

на лицах моделей африканского и европейского происхождения;
ä российские и азиатские испытуемые одинаково успешно распознают 

эмоции на лицах моделей азиатского происхождения;
ä высокий уровень метакогнитивных культурно-интеллектуальных 

способностей способствует успешному распознаванию экспрессии базовых 
эмоций на лицах азиатского происхождения;

ä высокий уровень мотивационных культурно-интеллектуальных способ-
ностей способствует успешному распознаванию лицевой экспрессии в целом, 
а также отдельно на лицах моделей африканского и европейского происхождения.
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Introduction. The paper examines the cultural and intellectual features of facial 
expression recognition by diîerent ethnofors. These features are the following: 
(a) the experience of communication; (b) the experience of perceiving faces and 
facial expression; (c) knowledge of the display rules and cultural styles of emotion 
expression. The study presents domestic and foreign approaches to perceiving faces 
and facial expression recognition. The novelty of the research lies in studying personal 
cultural and intellectual abilities during adaptation to living in a multicultural 
space of modern society through facial expression recognition when interacting 
with other ethnofors.
Materials and Methods. The study employed the Cultural Intelligence Scale 
to study personal cultural and intellectual abilities. The Montreal Set of Facial 
Displays of Emotion (MSFDE) was the technique to study the ability to recognize 
facial expressions of representatives of their own and other ethnocultural groups. 
The participants comprised 129 Russian students and 129 students of Asian 
origin (from China, Vietnam, and Mongolia). The average age of research participants 
was 24 years.
Results. The respondents recognized facial expressions of Asians better due to 
a metacognitive component, while a motivational component allowed them to better 
recognize facial expressions in whole. This was the result of the desire to understand 
another ethnofor.
Discussion. Russian respondents’ greater openness and communicative experience 
determined their success in facial expression recognition. Asian respondents 
were more closed and less engaged in interethnic interaction. A person with 
high metacognitive intelligence abilities is more successful in recognizing facial 
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expression, because he/she consciously chooses a strategy of intercultural interaction. 
High motivational and intellectual abilities are advantages in recognizing facial 
expressions of representatives of diîerent cultures, because they are responsible 
for the desire to understand another culture.

Keywords: ethnofors, facial expression recognition, facial expression of ethno-
fors, cultural and intellectual abilities, cultural intelligence, display rules, in-
group effect, inter-ethnic interaction, metacognitive component, motivational 
component

Highlights
ä Russian respondents recognize facial expressions better than Asian ones.
ä Russian respondents recognize facial emotions of African and European models 

better than Asian ones.
ä Russian and Asian respondents are equally successful in recognizing emotions 

of Asian models.
ä A high level of metacognitive cultural and intellectual abilities contributes to 

the successful recognition of basic emotions of Asian individuals.
ä A high level of motivational cultural and intellectual abilities contributes to the 

successful recognition of facial expression on the whole, and also facial expression 
recognition of African and European models.
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Введение
В контексте современной социальной ситуации развития человека, свя-

занной с глобальными миграционными вопросами, особую важность и ак-
туальность приобретает комплексный и системный анализ одной из самых 
значимых проблем современной психологии  –  проблемы межкультурной 
социальной перцепции. Сегодня можно говорить о  расширении границ 
общения, возможностях межкультурного взаимодействия, развитии знаний 
о культурных особенностях других этносов.

Теоретико-методологические подходы к исследованию восприятия лица 
и лицевой экспрессии в психологии показывают сложность и разносторон-
ность понимания этой категории. В отечественной и зарубежной психологии 
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исследования восприятия лиц и лицевой экспрессии представлены следу-
ющими несколькими основными подходами:

1) поведенческий подход A. S. Walker-Andrews, D. P. F. Montague, J. Y. Bau-
douin, M. H. Bornstein, которые изучали особенности воздействия опыта 
распознавания эмоций, усвоенного в семье [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];

2) биологический подход, рассматриваемый в работах G. Monti, S. Meletti, 
M. Boucsein, B. P. Papps, A. J. Calder, A. W. Young, в которых учитываются осо-
бенности мозговых структур личности, распознающей эмоции [8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15];

3) когнитивный подход M. Yuki, R. E. Jack, R. Caldara, M. X. Mai, M. J. Farah, 
K. D. Wilson, J. N. Tanaka, V. Bruce; A. W. Young, S Kitayama, B. Mesquita, 
M. Karasawa, N. H. Frijda, раскрывающий особенности влияния области лица, 
продолжительности демонстрации экспрессии, порядка ее демонстрации, 
интенсивности и  инверсии выражаемой эмоции, когнитивного стиля рас-
познающего [16, 17, 18, 19, 20, 21];

4) коммуникативный подход, разработанный В. А. Барабанщиковым, 
А. В. Жегалло, О. А. Кураковой, Е. Г. Хозе, Л. А. Хрисанфовой, Д. А. Дивеевым, 
подчеркивающий связь точности распознавания лицевой экспрессии с ло-
кализацией эмоции, ее модальностью и полнотой мимических проявлений, 
с  полем экспрессивных выражений, перцептивными навыками [22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29].

Особое значение для проведенного исследования имеют этнопсихоло-
гические исследования, раскрывающие кросс-культурные различия в вос-
приятии и  выражении эмоций на когнитивном и  поведенческом уровнях: 
культурные правила выражения эмоций, культурный стиль выражения 
эмоций, эффект «узнаваемости» лица при восприятии представителей сво-
ей этнической группы [4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. Например, в рамках 
линзовой модели социального восприятия подчеркивается особое влияние 
социокультурных и контекстных особенностей на принятие решений, на по-
ведение, когниции и эмоции личности; в нейрокультурной теории эмоций 
предполагается наличие универсальной программы, сопоставляющей чувства 
и эмоциональные экспрессии человека [38, 39]; теория распознавания лица 
выделяет ряд обособленных блоков, перерабатывающих различные типы 
информации о лице [18]; особенности внутригруппового преимущества при 
восприятии и распознавании лица и его экспрессии раскрываются в теории 
диалектов (Dialect theory) [30, 31, 32, 33].

Важную роль в  процессе распознавания эмоций представителями 
разных этносов играют свойства групп, к которым они принадлежат. В ос-
нове рассматриваемых различий лежат особенности восприятия нами лиц 
этнофоров других групп. Анализ зарубежных исследований этой области 
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позволяет говорить о том, что восприятие лиц и дальнейшее распознавание 
их эмоцио нальных выражений связаны с опытом общения с представите-
лями другой этнической группы, антропоморфическими характеристиками 
лица, степенью открытости или закрытости этноса обоих коммуникантов. 
Например, было выявлено, что американцы европейского происхождения 
хуже воспринимают и запоминают лица американцев африканского про-
исхождения, которые, в свою очередь, не продемонстрировали различий 
между восприятием и  запоминанием лиц африканского и  европейского 
происхождения [40]. Такой же эффект, заключающийся в более успешном 
восприятии и запоминании лиц собственной этнической группы, был вы-
явлен при восприятии лиц азиатского и  европейского происхождения 
этнофорами этих групп [4]. По сравнению с  британцами, японцы лучше 
понимают едва различимую невербальную информацию, выраженную на 
лице; кроме того, дальнейший анализ показал, что базовые эмоции хорошо 
распознаются всеми испытуемыми, однако точность распознавания эмоций 
выше при условии, что эмоции были выражены и воспринимались членами 
одной и той же «культурной» (национальной, расовой или региональной) 
группы [41].

При столкновении с лицами людей, принадлежащих к другой расе, че-
ловек испытывает трудности на уровне кодирования (восприятия), а также 
на уровне узнавания и  запоминания образа лица. Внутригрупповое пре-
имущество при распознавании эмоций возникает из-за большего опыта 
распознавания эмоциональных выражений внутри знакомой культурной 
группы, а  также преимуществом является и  способность улавливать тон-
кие различия в экспрессивном стиле других культурных групп. Знакомство 
с культурой и готовность людей вкладывать усилия при расшифровке вы-
ражений лица членов своей или чужой группы может нивелировать эффект 
внутригруппового преимущества.

Вследствие этого необходимо рассматривать культурно-интеллекту-
альные способности личности, позволяющие реализовывать эффективное 
межкультурное взаимодействие [2]. Способность эффективно взаимодейст-
вовать с другими этнофорами требует от человека навыков, которые были 
определены как «культурный интеллект»: способность интерпретировать 
неизвестные и неоднозначные сигналы так, как это сделал бы носитель [2]. 
Культурный интеллект включает в себя компоненты, составляющие и функ-
ции [42]. Так, мотивационный компонент культурного интеллекта отвечает 
за готовность и стремление людей к познанию и приспособлению к незна-
комой культуре. Когнитивный компонент включает в себя знания о нормах, 
ценностях и традициях другой культуры, их роли при определении страте-
гии взаимодействия с  другими этнофорами. Использование этих знаний, 
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формирование суждений относительно принятия решения о себе и других, 
понимание сложных межкультурных проблем, выбор соответствующих спо-
собов взаимодействия с возможностью корректировать стратегии поведе-
ния в случае необходимости обусловлены метакогнитивным компонентом 
культурного интеллекта. Поведенческий компонент отвечает за способность 
личности вести себя в соответствии с правилами и традициями, приемлемы-
ми в  определенной ситуации межкультурного взаимодействия, за умение 
изменять вербальное и невербальное поведение. Также к содержательным 
компонентам можно отнести: ценностный компонент, включающий культурные 
убеждения и  культурно-ценностные ориентации личности; рефлексивно-
оценочный, отвечающий за оценку и  сравнение культурной информации 
через ее изучение и размышление о ней; эмоциональный компонент, управ-
ляющий эмоциональной саморегуляцией в  ситуации кросс-культурного 
взаимодействия [43, 44, 45, 46, 47, 48].

Культурный интеллект также включает: 1) динамическую составляющую, 
т. е. способствует аккумуляции знаний об инокультурной среде, ее ассими-
ляции и преобразовании для выбора успешной стратегии взаимодействия 
с  представителями других культур, и  2) процессуальную составляющую, 
т. е. раскрывает этапы адаптации к инокультурной среде через осознание 
кросскультурных различий и  общих черт, распознавание инокультур-
ных элементов, осуществление рефлексии в  ситуации межкультурного 
взаимодействия.

В целом, культурный интеллект осуществляет следующие функции: 
функцию приспособления, раскрывающуюся в  способности распознавать 
инокультурные особенности внешне выражаемых эмоций; функцию регуля-
ции, отвечающую за способность успешно выбирать стратегию поведения 
в  соответствии с  распознаваемыми эмоциями; функцию познания, заклю-
чающуюся в расширении инокультурного спектра распознаваемых эмоций; 
функцию коммуникации, отвечающую за успешное кросс-культурное взаи-
модействие [49, 50, 51, 52, 53, 54]. Культурный интеллект помогает личности 
в развитии навыков распознавания и узнавания лиц и лицевой экспрессии 
представителей других этнокультурных групп.

Материалы и методы
Для оценки культурно-интеллектуальных способностей личности и способ-

ности распознавать лицевую экспрессию на лицах собственных этнофоров 
и представителей других этнокультурных групп были использованы между-
народная база эмоций MSFDE (Montreal Set of Facial Displays of Emotion) [34] 
и опросник «Шкала культурного интеллекта» К. Эрли и С. Анга (в адаптации 
Е. В. Беловол, К. А. Шкварило, Е. М. Хворовой) [8, 9].
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Международная база эмоций MSFDE состоит из фотографий лиц людей 
европейского, азиатского и  африканского происхождения. Модели вы-
ражают следующие базовые эмоции: радость, грусть, удивление, страх, 
злость. Целью испытуемого является определение выражаемой эмоции.

Опросник «Шкала культурного интеллекта» состоит из четырех шкал: 
1) мотивационного компонента культурного интеллекта, отвечающего за 
стремление людей к познанию другой культуры с целью приспособления 
к ней; 2) поведенческого компонента культурного интеллекта, включающего 
способность личности вести себя в соответствии с правилами и традициями, 
приемлемыми в определенной ситуации межкультурного взаимодействия; 
3) когнитивного компонента культурного интеллекта, включающего в себя 
знания о нормах, ценностях и традициях другой культуры; 4) метакогнитив-
ного компонента культурного интеллекта, регулирующего использование 
этих знаний, формирование суждений относительно принятия решения 
о себе и других, понимание сложных межкультурных проблем, выбор со-
ответствующих способов взаимодействия с возможностью корректировать 
стратегии поведения в случае необходимости.

Выборка
В исследовании приняли участие 129 российских студентов и 129 сту-

дентов из стран Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), средний возраст которых 
составил 24 года.

Результаты
Психологические особенности распознавания лицевой экспрессии 

азиатскими и российскими испытуемыми раскрыты на основе сравнитель-
ного анализа с использованием критерия U Манна –  Уитни (рисунок 1).

Российские испытуемые лучше распознают лицевую экспрессию ба-
зовых эмоций (U  = 11 341,500 при р = 0,05; 152,92), чем азиатские испы-
туемые (U = 11 341,500 при р = 0,05; 106,08). Кроме того, россияне лучше 
распознают экспрессию на лицах африканского происхождения (U = 13 756 
при p = 0,05; 171,64), чем азиаты (U = 13 756 при p = 0,05; 87,36), и на лицах 
европейского происхождения (U = 11 175,500 при p = 0,05; 151,63), чем ис-
пытуемые из стран Азии (U = 11 175,500 при p = 0,05; 107,37). Общим для 
всей выборочной совокупности стало отсутствие различий в распознавании 
лицевой экспрессии на лицах азиатского происхождения (U = 7 676,500 при 
p = 0,05) между группой российских испытуемых (124,51) и испытуемых из 
стран Азии (134,49). Полученные результаты связаны с большей культурной 
открытостью и  меньшим влиянием правил выражения и  распознавания 
эмоций у российских испытуемых.
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Рисунок 1. Статистически значимые различия в распознавании эмоций 
испытуемыми из России и из стран Азии

Figure 1. Statistically signiæcant diéerence in emotion recognition among 
Russian and Asian respondents

Корреляционный анализ результатов исследования связи культурно-
интеллектуальных способностей с  распознаванием лицевых экспрессий 
разных этнофоров с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
показал следующие достоверные взаимосвязи:

 − положительную корреляцию между распознаванием экспрессии базовых 
эмоций на лицах азиатского происхождения и уровнем развития метаког-
нитивного компонента культурного интеллекта (RS = 0,155 при p = 0,05);

 − положительную корреляцию между распознаванием экспрессии базовых 
эмоций и  уровнем развития мотивационного компонента культурного 
интеллекта (RS = 0,129 при p = 0,05);

 − положительную корреляцию между уровнем развития мотивационного 
компонента культурного интеллекта и: 1) распознаванием эмоций на 
лицах африканского происхождения (RS = 0,130 при p = 0,05); 2) распоз-
наванием эмоций на лицах европейского происхождения (RS = 0,184 при 
p = 0,01); 3) распознаванием эмоций на лицах азиатского происхожде-
ния (RS = 0,259 при p = 0,01).
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Обсуждение результатов
Психологические особенности распознавания лицевой экспрессии по ба-

зовым эмоциям обусловлены: большей культурной открытостью российских 
испытуемых; многонациональностью, наличием других этносов и  опытом 
общения с ними; историческими событиями (войны, захваты); многоконфес-
сиональностью страны, ее большей открытостью к мигра ционным процессам 
по сравнению с азиатскими испытуемыми, ментальность которых обусловлена 
исторической закрытостью страны, не включенной ранее в мировые глобали-
зационные процессы; отсутствием других этнических групп, а следовательно, 
отсутствием опыта восприятия лиц и распознавания лицевой экспрессии на 
лицах других этнофоров. Важно отметить, что в российской культуре большую 
роль играют невербальные проявления эмоций, она характеризуется большей 
иррациональностью, интуитивностью, непредсказуемостью и  экстерналь-
ностью поведения. Азиатская культура характеризуется консервативными 
этико-социальными концепциями, она основана на идеях конфуцианства 
и буддизма, отличается рациональностью, стремлением сохранить внутри-
групповое равновесие большого населения на ограниченной территории. 
В этой связи всё, связанное с проявлением эмоций, личных переживаний, 
подавляется как нарушающее социальную гармонию [49, 50].

Положительная взаимосвязь между распознаванием базовых эмоций по 
лицевой экспрессии на лицах азиатского происхождения и метакогнитивными 
интеллектуальными способностями показывает, что чем выше способности 
личности осознанно выбирать стратегию взаимодействия с другими этно-
форами, тем выше способность распознавать эмоции на лицах азиатского 
происхождения, как представителями этого этноса, так и представителями 
другого этноса. Мотивационно-интеллектуальные способности имеют по-
ложительные взаимосвязи с распознаванием базовых эмоций по лицевой 
экспрессии в целом, а также отдельно на лицах африканского, европейского 
и азиатского происхождения. Это подчеркивает важность стремления личности 
познавать особенности другой культуры, необходимые для снижения эффекта 
внутригруппового преимущества при межэтническом взаимодействии, в том 
числе и на невербальном уровне –  через распознавание лицевой экспрессии.

Полученные результаты были использованы для разработки программы 
психологической коррекции, направленной на развитие культурно-интел-
лектуальных особенностей распознавания лицевой экспрессии на лицах 
разных этнофоров [45, 46, 47, 48, 51, 52, 53]. Программа реализуется через 
повышение мотивации к познанию и адаптации к другой культуре и обога-
щение знаний о кросс-культурных различиях в нормах и ценностях с учетом 
осознанного использования этих знаний и мотивации при выборе стратегии 
межкультурного взаимодействия.
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Практическая значимость и перспектива исследования
Полученные результаты обладают высокой практической ценностью для 

разработки практических рекомендаций. Предложенная авторами программа 
психологической коррекции нацелена на развитие необходимой в современ-
ном поликультурном мире межкультурной коммуникационной компетент-
ности через развитие культурно-интеллектуальных способностей личности. 
Перспективой исследования является изучение связи всех интеллектуальных 
способностей личности, включая культурный, социальный и эмоциональный 
интеллект, и способности распознавания лицевой экспрессии.

Выводы
Были выделены общие психологические особенности распознавания 

лицевой экспрессии на лицах представителей разных этносов. Российские 
испытуемые успешнее распознают базовые эмоции в целом, так и отдель-
но на лицах европейского и  африканского происхождения. Российские 
и азиат ские испытуемые одинаково распознают эмоции на лицах азиатского 
происхождения. Полученные результаты связаны с  большей культурной 
закрытостью азиатских испытуемых, их подверженностью влиянию правил 
выражения и распознавания эмоций, меньшим опытом общения с другими 
этносами в  историческом развитии общества в  отличие от российских 
испытуемых.

Кроме того, были выделены общие для всех испытуемых культурно-ин-
теллектуальные особенности распознавания эмоций по лицевой экспрес-
сии. Метакогнитивные культурно-интеллектуальные способности помогают 
личности точнее распознавать эмоции на лицах азиатского происхождения 
посредством умения эффективно использовать знания о культурных разли-
чиях выражения эмоций азиатами как представителями коллективистичес-
кой, закрытой культуры, в  которой выражение эмоций принято скрывать 
в зависимости от контекста, а интенсивность эмоции в случае ее выраже-
ния –  снижать. Мотивационные культурно-интеллектуальные способности, 
отвечающие за стремление адаптироваться и  познать другую культуру, 
способствуют личности в  снижении влияния эффекта внутригруппового 
преимущества через овладение правилами выражения эмоций, знаниями 
о  культурных стилях выражения эмоций, знаниями о  ценностях и  нормах 
социального поведения, принятых в культуре.
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