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Мимика играет ключевую роль в коммуникации, превосходя по информативности дру-
гие невербальные средства. В последние годы наблюдается значительный рост интереса 
к изучению связи между эмоциональными состояниями и мимикой, что подтверждается 
десятками исследований, посвященных этой теме. Особую популярность приобретают 
модели распознавания эмоций на основе нейронных сетей, которые находят применение 
в различных сферах: нейромаркетинговых исследованиях, веб-сервисах и приложениях 
для смартфонов (например, виртуальные помощники), а также в игровой индустрии для 
управления эмоциями игроков с помощью сюжета и игровых механик. Настоящая статья 
представляет собой обзор исследований, посвященный разносторонним аспектам детек-
ции мимических движений. В ней рассматривается ряд факторов, участвующих в форми-
ровании мимических паттернов, среди которых нейронные механизмы, лежащие в основе 
эмоционального отклика, а также культурные и индивидуальные особенности эмоцио-
нальных реакций. Особый акцент в статье делается на подходах к изучению эмоций, выра-
женных с помощью мимики. Также в работе рассматриваются возможности использования 
современных технологий для анализа и интерпретации мимической экспрессии. 
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ского научного фонда, проект № 24-18-00457.

Термин «эмоция» широко использу-

ется в научной литературе, однако до сих 

пор не существует общепринятого опреде-

ления этого понятия. Большинство иссле-

дователей сходятся во мнении, что эмоция 

представляет собой комплексную реак-

цию организма, включающую по крайней 

мере четыре компонента: 1) физиологиче-

ские реакции, например, выброс нейро-

медиаторов (дофамина, норадреналина и 

др.) (Jiang et al., 2022), изменение частоты 

сердечных сокращений и ритма дыхания 

(Jerath, Beveridge, 2020; Wascher, 2021; Lin, 

Li, 2023); 2) поведенческие реакции – 

действия, направленные на избегание 

опасности или атаку, выражение радости 

и т.д. (Scarantino, Hareli, Hess, 2022); 3) 

эмоциональную экспрессию – особую 

форму поведения, которая проявляется в 

мимических реакциях, таких как улыбка1 

(Durán, Fernández-Dols, 2021); 4) когни-

тивную оценку объекта, вызывающего 

эмоцию, как угрожающего, полезного или 

несущего неопределенную функциональ-

ную нагрузку (Todd et al., 2020).

НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, 
ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ОТКЛИКА 

Во второй половине XIX в. прои-

зошла смена парадигмы в понимании 

природы эмоций, ознаменовавшаяся пе-

1 В настоящей работе мы отталкиваемся от 

этологической концепции базовых эмоций и их 

относительно универсальных экспрессий, разрабо-

танной П. Экманом с соавт. (Ekman, 1992; Ekman, 

Friesen, 1971, 1978).

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ
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реходом от идеалистических концепций 

к материализму. Основой для формиро-

вания этого нового взгляда послужили 

революционные труды отечественных 

физиологов. Впервые в новом свете опи-

сал работу мозга И.М. Сеченов (Сеченов, 

1942). Впоследствии материалистическая 

парадигма стала ключевым подходом в 

исследованиях лауреата Нобелевской пре-

мии И.П. Павлова (1951). В его трудах по-

ведение и эмоциональные реакции нашли 

отражение в типологии высшей нервной 

деятельности в виде трех составляющих: 

силе, уравновешенности и подвижности. 

На основе последних были сформированы 

характеристики четырех темпераментов. В 

дальнейшем эта идея получила развитие. 

Например, было предложение соотносить 

интенсивность возбуждения и торможения 

с выраженностью экстраверсии и интро-

версии. Так, интровертов характеризовали 

слабой инерцией тормозных процессов и 

генерацией сильного возбуждения, а экс-

травертов – обратным соотношением ак-

тивности нервных центров (Storms, Sigal, 

1958; Cahill, Polich, 1992).

В отличие от врожденных поведенче-

ских реакций на ключевые стимулы (вид 

хищника, запах пищи, сигнал тревоги и 

пр.) эмоции возникли и были отобраны в 

ходе эволюции, потому что способствова-

ли пластичности и, как следствие, адап-

тивности поведения (Gračanin, Kardum, 

2006, цит. по: Šimić et al., 2021). Среди 

прочего адаптивные способности, такие 

как поиск пищи, воды и крова, выбор 

партнера, забота о потомстве, а также, что 

особенно важно, избегание опасных для 

жизни ситуаций, вероятно, были крити-

ческими для выживания (Дарвин, 1865). 

Было высказано предположение, что с 

развитием лимбической системы стере-

отипные поведенческие акты сменяются 

на более сложные компоненты поведения 

(Adolphs, Anderson, 2018).

На сегодняшний день среди подкор-

ковых нервных центров одной из самых 

изученных структур мозга, особенно в 

контексте его роли в активации стрессово-

го ответа (реакций страха и агрессивного 

поведения, которые в большей степени 

связаны с реакциями так называемого 

короткого пути) является мендалевидное 

тело – амигдала (Delgado, Rosvold, ooney, 

1956; Haller, 2018; Šimić et al., 2021). Ко-

роткий путь получил свое название по 

причине коротколатентности: он не тре-

бует длительного по времени вовлечения 

высших корковых центров. Такой путь 

играет ключевую роль в ситуациях опас-

ности, позволяя быстро мобилизовать 

ресурсы организма к действию и избе-

ганию потенциальной опасности. Связь 

короткого пути амигдалы с гипоталамусом 

способствует гуморальному и вегетативно-

му ответу (LeDoux, 2012). Это приводит к 

выраженным физиологическим реакциям 

(усиление потоотделения, учащение сер-

дцебиения и частоты дыхательных дви-

жений), что объясняет сопровождение 

эмоциональных реакций потоотделением, 

покраснением лица, расширением зрачков 

и т.д. (Jerath, Beveridge, 2020; Wascher, 2021; 

Lin, Li, 2023). При отсутствии явной угро-

зы перед вызовом эмоционального ответа 

сигнал проходит по длинному пути, акти-

вируя сложную обработку контекстуаль-

ной информации корковыми центрами (в 

особенности гиппокампом). Таким обра-

зом, системы, задействованные в длин-

ном пути, так или иначе работают с осоз-

нанными реакциями, воспоминаниями и 

опытом человека. Рассмотрим их функции 

подробнее.

Лимбическая система отвечает за 

эмоциональную рефлексию и обработку 

сигналов, ассоциированных с эмоциями. 

Особую роль в этом процессе играет пре-

моторная кора: именно в этой корковой 

проекции лимбической системы были 

открыты широко известные зеркальные 

нейроны (Rizzolatti et al., 1996; Bonini et al., 

2022; Heyes, Catmur, 2022). Они обеспечи-

вают способность человека эмоционально 
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реагировать на мимику других людей. Ре-

акция может проявляться как подражание 

этой мимике (facial mimicry), что позво-

ляет лучше понять действия и намерения 

партнера (Gallese et al., 2006), в том числе, 

путем повторения выражения лица. Впо-

следствии эту область мозга стали рассма-

тривать в роли материального субстрата 

эмпатии (Kemmerer, 2021). Патология 

лобных долей приводит к ухудшению рас-

познавания эмоций, в частности, было 

показано, что люди с повреждениями пре-

фронтальной коры хуже распознают страх, 

грусть и гнев, у них также есть проблемы 

с исполнительными функциями (гибко-

стью мышления, планированием), бывают 

задержки реакции, они хуже справляются 

с задачами на контроль импульсивности 

(Ouerchefani et al., 2023).

Физиологические корреляты эмоций 

исследуются электрофизиологическими 

(электроэнцефалография, кожно-галь-

ваническая реакция, электромиография) 

и не связанными с биопотенциалами 

(пневмография, фотоплетизмография) 

методами. Особого внимания заслужива-

ет регистрация вызванных потенциалов 

(нейрофизиологических ответов на внеш-

ний или эндогенный стимул). Данный ме-

тод способствует значительному прогрессу 

в нейробиологии эмоций. Было показано 

наличие специальных сенсорных (визу-

альных, слуховых и пр.) путей, вовлекаю-

щих лимбическую систему в восприятие 

стимула, что придает последнему опре-

деленную эмоциональную окраску (Ива-

ницкий, Стрелец, Корсаков, 1984; Bielser 

et al., 2016). Также с помощью вызванных 

потенциалов удалось пролить свет на ней-

ронные механизмы выделения субъектив-

но значимых событий (Hajcak, Foti, 2020) 

и эмоциогенной детекции семантических 

ошибок (Hoemann et al., 2021; Yu et al., 

2022). Обнаружена и определенная связь 

между профилем когнитивного P300 и ти-

пом личности: интроверты обычно име-

ют меньшие амплитуды потенциала, чем 

экстраверты (Cahill, Polich, 1992). В свою 

очередь, семантический потенциал N400 

проявляется при рассогласовании меж-

ду значении слова и его эмоциональной 

окраской (Chen et al., 2013; Schauenburg 

et al., 2019). В свою очередь, детекция из-

менения простых сенсорных сигналов не 

требует сознательной обработки информа-

ции и может осуществляться в состоянии 

сна, сопора, комы и т.д. (SanMiguel et al., 

2013; Tivadar, Knight, Tzovara 2021) 

Подчеркнем, что при интерпретации 

данных, полученных с помощью описан-

ных методов, возникают определенные 

сложности. Одни и те же нервные центры 

могут активироваться при разных эмо-

циональных состояниях, что усложняет 

качественную оценку эмоций. Например, 

деятельность упомянутой ранее амигдалы 

не только способствует возникновению 

оборонительной реакции, но и влияет на 

пищевое поведение (Holland, Gallagher, 

2004).

ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 
МИМИКИ

Существует несколько подходов к 

исследованию выражения эмоций с по-

мощью мимики. В биологических и 

этологических исследованиях широко 

применяются подходы, основанные на 

разработках П. Экмана и его коллег (см., 

например: Ekman, Friesen, 1971; Ekman, 

1992). Результаты многочисленных тру-

дов этих авторов указывают на универ-

сальность по крайней мере некоторых 

выражений эмоций на лице, в рамках их 

концепции особенно выделяются шесть 

базовых эмоциональных состояний: ра-

дость, грусть, гнев, страх, удивление и 

отвращение, которые проявляются и рас-

познаются по мимике схожим образом в 

различных культурах (Там же). Предпола-

гается, что способность выражать и рас-

познавать эти эмоции является врожден-

ной. Это подтверждается наблюдениями, 
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показывающими, что люди, слепые от 

рождения, выражают эмоции так же, как 

и зрячие (Charlesworth, Kreutzer, 1973; цит. 

по: Liu, Du Toit, 2021).

В то же время существуют некоторые 

особенности мимической экспрессии, 

формирующиеся под влиянием куль-

турных предписаний и индивидуальных 

различий. В этом плане самая широко 

известная теория о культурных предписа-

ниях экспрессии принадлежит Э. Холлу 

(Hall, 1989). Согласно ей все общества 

делятся на низкоконтекстные (важен 

контекст общения, эмоции выражают-

ся менее открыто, и значительная часть 

информации передается имплицитно) и 

высококонтекстные (акцент на вербаль-

ной коммуникации, эмоции выражаются 

прямо). Экспериментальные исследо-

вания также указывают на более низкий 

профиль интенсивности и сдержанность 

в выражении эмоций (в частности, с по-

мощью мимики) у представителей высо-

коконтекстных культур (китайцы, япон-

цы) по сравнению с низкоконтекстными 

(голландцами, американцами). Это каса-

ется как спонтанных, так и наигранных 

выражений лица (Fang et al., 2022; Sato et 

al., 2019). 

Помимо культурных различий в эмо-

циональной экспрессивности наблюда-

ются значительные гендерные различия. 

Исследования в целом указывают на то, 

что женщины больше подвержены эмо-

циональным реакциям, чем мужчины, 

что прослеживается на кросс-популяци-

онном уровне (Chentsova-Dutton, Tsai, 

2007). В частности, женский пол более 

экспрессивно реагирует на неприятные, 

а также вызывающие страх и отвращение 

стимулы (Al-Shawaf, Lewis, Buss, 2018; 

Rattel et al., 2020). Эти различия просле-

живаются в физиологических реакциях 

как на уровне сердечно-сосудистой систе-

мы – у женщин при восприятии неприят-

ного стимула наблюдается существенное 

замедление сердечного ритма (Bianchin, 

Angrilli, 2012). Мужчины, в свою очередь, 

экспрессивнее реагируют на стимулы, 

связанные с женской привлекательно-

стью (Rattel et al., 2020).

Интенсивность эмоциональной экс-

прессии и частота тех или иных выра-

жений лица сильно варьируют также в 

зависимости от личностных особенно-

стей, поскольку мимические проявления 

тесно связаны с нервной и гормональной 

системами, а также с психологическими 

особенностями (Keltner, 1996). Исследова-

ния демонстрируют сильную корреляцию 

между профилем интенсивности мимики 

и личностными чертами, такими как ней-

ротизм, интроверсия и экстраверсия (Dong 

et al., 2022). Люди с высоким уровнем ней-

ротизма имеют низкие пороги активации, 

при столкновении с небольшими стрессо-

рами не могут подавлять или контролиро-

вать свои эмоциональные реакции (страх 

и гнев) и испытывают сильное эмоцио-

нальное возбуждение, приводящее к борь-

бе или бегству, легко поддаются стрессу и 

фрустрации (Evren et al., 2013). Наличие 

невротических черт может сопровождать-

ся более низким уровнем серотонина – од-

ного из нейромедиаторов, участвующего 

в регуляции настроения. Интроверсия, 

также как нейротизм, ассоциируется с 

выражением отрицательных эмоций (тре-

воги, страха). А экстраверсия, напротив, 

связана с более частыми проявлениями 

положительных эмоций (например, ощу-

щения счастья), что нередко коррелирует 

с высоким уровнем дофамина в организме 

(Chmielowiec et al., 2018, цит. по: Ekundayo, 

Viriri, 2021). 

Наконец, повторение одних и тех же 

мимических движений приводит к по-

явлению статических морщин, которые 

фиксируют привычные выражения лица. 

Челюстно-лицевые хирурги и космето-

логи прекрасно знают, что мимические 

морщины, образующиеся при демон-

страции эмоций, с возрастом запечатле-

ваются на нейтральном (с нейтральным 
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эмоциональным выражением) статичном 

лице, причем их наличие, локализация 

и выраженность носят индивидуальный 

характер и зависят от частоты проявле-

ния эмоций (Hillebrand, Soininen, Snoeijs, 

2010). На сегодняшний день хорошо из-

вестно о предрасположенности женщин 

к более частому выражению позитивных 

эмоций (с помощью улыбки), а также гру-

сти и страха, по сравнению с мужчинами. 

Мужчины, в свою очередь, посредством 

мимики чаще демонстрируют гнев (см. 

метаанализ: McDuff, Girard, Kaliouby, 

2017). В значительном числе исследова-

ний подчеркивается особая значимость 

эмоции отвращения именно для женщин, 

поскольку в целом они ей подвержены 

больше (Al-Shawaf, Lewis, Buss, 2018).

Хотя большинство исследований по 

изучению «запечатленных» выражений 

лица проводилось на возрастных выбор-

ках, современные работы предполагают 

возможность распознавания «предпочи-

таемых эмоций» и у молодежи. Человече-

ское восприятие, а также искусственные 

нейронные сети, построенные по его 

принципу, способны к такому распозна-

ванию  (Kachur et al., 2020; Ростовцева, 

Бутовская, 2022).

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИМИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭМОЦИЙ

Работа по совершенствованию мето-

дов распознавания мимического выра-

жения эмоций у человека ведется уже не-

сколько десятилетий. В этом направлении 

исторически сложились два теоретиче-

ских подхода: категориальный и размер-

ный. В соответствии с последним эмоции 

можно различать только по измерени-

ям валентности и возбуждения (Ekman, 

Friesen, 1971). Валентность определяет, 

является эмоцио нальное состояние чело-

века положительным или отрицательным, 

тогда как возбуждение описывает уровень 

эмоциональной активации. Например, 

в психофизиологии для определения сте-

пени эмоциональной возбудимости часто 

используют такие техники, как измере-

ние проводимости кожи (Kreibig, 2010; 

Golland, Keissar, Levit-Binnun, 2014) и 

электромиография лица (Mauss, Robinson, 

2009; Wolf, 2015). Однако несмотря на вы-

сокую точность, эти методы имеют ряд 

ограничений. Измерение проводимости 

кожи не дает точной информации о кон-

кретной эмоции, а электромиография 

лица неудобна для исследования спонтан-

ной мимики в полевых условиях. В связи 

с этим в последнее время активно раз-

виваются методы анализа мимического 

проявления эмоций на основе визуальных 

данных, полученных с помощью фото- и 

видеофиксации.

Категориальный подход основан на 

распознавании шести базовых эмоцио-

нальных состояний, помимо нейтрально-

го: счастья, удивления, гнева, страха, от-

вращения, печали. Существенный вклад в 

развитие категориального подхода внесла 

научная школа П. Экмана, разработав 

систему кодирования лицевых движений 

(FACS) (Ekman, Friesen, 1978). FACS – это 

комплексная анатомическая система, ко-

торая может кодировать различные мими-

ческие движения с помощью комбинации 

базовых элементов (AU) и значительно 

расширяет число категорий эмоций (Zhi 

et al., 2021). История ее создания начина-

ется в 1970-е гг., первая версия системы 

включала 23 AU – визуально различимых 

мимических изменений, вызванных со-

кращением лицевой мускулатуры. Впо-

следствии эта система была доработана 

и расширена до известной нам сегодня 

версии с 44 двигательными единицами. 

Выполнение полного FACS в течение 

одной минуты (что означает точное опре-

деление каждой единицы действия: когда 

оно начало проявляться, когда достигло 

своей вершины, как долго удерживалось 

на пике, когда начало завершаться и ког-

да исчезло) – очень медленная и точная 
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работа. Традиционно такой процесс вы-

полняется квалифицированными экспер-

тами, изучающими замедленную видеоза-

пись, вручную. Редко появляется только 

один AU. Вместо этого их может появ-

ляться от трех до пяти, создавая впечатле-

ние выражения лица (Ekman, Rosenberg, 

1997). Сегодня появление цифровых 

разработок позволило автоматизировать 

процесс распознавания, сделать его более 

быстрым, точным и перевести в плоскость 

количественных исследований.

FACS была положена в основу об-

учения нейронных сетей по распозна-

ванию мимики, отражающей эмоции, 

и, несмотря на появление ряда других 

подходов к анализу лицевых экспрессий, 

она до сих пор остается наиболее попу-

лярной и широко применяемой. Сегодня 

нейронные сети широко используются 

для распознавания морфологии лица и 

последующего выявления видимых из-

менений на поверхности кожи от ее со-

стояния, сопутствующего нейтральному 

эмоциональному состоянию. По сути, рас-

познается любое мимическое движение, 

приводящее к такому отклонению (см. 

обзоры: Canedo Neves, 2019; Landmann, 

2023). Для обучения нейронных сетей 

используются обширные наборы дан-

ных из медиаисточников, содержащие 

разнообразные паттерны эмоциональ-

ных выражений лица как в динамике, 

так и в статике (см. обзор: Ekundayo, 

Viriri, 2021). Впоследствии особенности 

мимики различных людей извлекаются, 

декодируются и дополняют модель, рас-

ширяя ее «представление» о возможных 

вариациях и способах выражения одних 

и тех же эмоций через мимику (Zhao, 

Zhang, 2016; Barros, Churamani, Sciutti, 

2020; Wang et al., 2023), в частности, ин-

тенсивность экспрессии, а также с по-

мощью различных положений головы и 

с учетом особенностей, сопряженных с 

полом, возрастом человека и анатоми-

ческой структурой его лица (Ekundayo, 

Viriri, 2021). Однако на сегодняшний 

день этот метод все еще имеет ряд важ-

ных ограничений, так как модели специ-

ализируются на распознавании выраже-

ний эмоций в условиях, представленных 

в наборах данных, а обучающие базы не 

охватывают все многообразие человече-

ской популяции, которое значительно 

затрудняет точность определения ин-

тенсивности и видов эмоций. Это имеет 

критическое значение не только для ис-

следований в области антропологии, но 

и в контексте систем, работающих в мно-

гонациональных мегаполисах. Решение 

многих задач все еще за будущим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мимика представляет собой ключе-

вой компонент невербальной коммуни-

кации, выступая в качестве основного 

канала для экспрессии эмоциональных 

состояний. Однако эмоциональные ре-

акции индивида и их мимическое выра-

жение подвержены влиянию комплекса 

факторов, включающих анатомические, 

физиологические, половозрастные осо-

бенности, а также социокультурные де-

терминанты, в том числе предписания и 

нормы, регулирующие эмоциональные 

проявления.

Современные исследования эмо-

ций базируются на междисциплинарном 

подходе, интегрирующем достижения 

нейробиологии, антропологии, эволюци-

онной психологии и общей психологии. 

Такой интегративный подход позволяет 

более глубоко изучить механизмы, лежа-

щие в основе эмоциональных реакций и 

их мимических проявлений. Дальнейшая 

реализация этого исследовательского 

направления будет способствовать углу-

блению понимания как универсальных, 

так и культурно-специфических аспектов 

эмоциональной экспрессии посредст-

вом мимики. Кроме того, это расширит 

потенциал практического применения 
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