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Резюме
Актуальность. Несмотря на обилие моделей распознания лица человека и ис-
следований, выполненных в этой области за последние полвека, вопросы об 
уникальности процессов лицевой перцепции и о единстве или различии меха-
низмов восприятия знакомых и незнакомых лиц остаются открытыми.
Цель. Исследование механизмов восприятия (а)симметричности знакомых 
и незнакомых лиц.
Выборка. В исследовании приняли участие 34 человека: 25 одноклассников 
(11 девушек и 14 юношей, Мвозраст = 16 лет, Sd = 0,49) и 9 учителей (6 женщин и 
3 мужчины, Мвозраст = 33 года, Sd = 8,71).  
Методы. Для сравнения механизмов восприятия лицевой симметрии знакомых и 
незнакомых лиц использовались методы инверсии и горизонтальной зеркализации 
фотоизображений лиц. Зеркализация позволяла изменить само лицо, не нарушая 
его узнаваемости и не меняя общей степени его (а)симметрии. Инверсия затрудняла 
восприятие конфигурации лица. Участники исследования оценивали по предъяв-
ленным фотографиям степень асимметричности знакомых (фотографии однокласс-
ников) и незнакомых лиц в четырех вариантах условий предъявления: оригиналь-
ные / зеркально отраженные лица в прямом / инвертированном предъявлении. 
Результаты. Результаты показали, что при прямом предъявлении зеркально от-
раженные знакомые лица воспринимаются более асимметричными, чем ориги-
нальные, для незнакомых лиц различий не выявлено. При инверсии изображений 
оценки зеркальных и оригинальных версий лица значимо не различаются и для 
знакомых, и для незнакомых лиц. Обнаружен слабовыраженный эффект инвер-
сии в оценках оригинальных знакомых лиц — при этом инвертированные знако-
мые лица оценивались как более асимметричные, чем прямо ориентированные.
Выводы. Полученные результаты в целом свидетельствуют в пользу гипотезы 
о том, что механизмы восприятия (а)симметричности знакомых и незнако-
мых лиц различаются. Кроме того, появляются основания считать, что оценка  
(а)симметричности лица задействует не только конфигуративные, но и анали-
тические механизмы его восприятия.
Ключевые слова: восприятие лица, знакомость, (а)симметричность, конфигу-
ративные механизмы, аналитические механизмы 
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Abstract
Background. despite the abundance of human face recognition models and research 
carried out in this area over the past half-century, there are still open questions about 
the uniqueness of the facial perception processes and about the oneness or difference 
of the mechanisms of perception of familiar and unfamiliar faces.
Objective. Research into the mechanisms of perception of (a)symmetry of familiar 
and unfamiliar faces.
Study Participants. 34 people participated in the study: 25 classmates (11 female and 
14 male, Мage = 16, Sd = 0,49) and 9 teachers (6 female and 3 male, Мage = 33, Sd = 8,71). 
Methods. Methods of inversion and horizontal mirroring of face images were used to 
compare the mechanisms of perception of facial symmetry in familiar and unfamiliar 
faces. Mirroring allowed to change the face itself without violating its recognition and 
maintaining the overall degree of its (a)symmetry. The inversion impaired the percep-
tion of the facial configuration. Study participants assessed the degree of asymmetry in 
the images of familiar (photographs of classmates) and unfamiliar faces in four presen-
tation conditions: original / mirrored faces presented upright / inverted.
Results. The study results demonstrated that when presented upright, familiar mir-
rored faces are perceived as more asymmetrical than the original ones; no difference 
was revealed for unfamiliar faces. When inverting images, the ratings of the original 
and mirrored versions of the faces do not differ significantly for both familiar and 
unfamiliar faces. A small inversion effect was found in the ratings of original familiar 
faces: inverted familiar faces were rated as more asymmetrical than upright ones.
Conclusions. The study results generally support the hypothesis that the mechanisms 
of perception of (a)symmetry in familiar and unfamiliar faces differ. Furthermore, 
there is reason to consider the assessment of a face (a)symmetry as involving not only 
configural, but also analytical mechanisms of its perception.
Keywords: face perception, familiarity, (a)symmetry, configural mechanisms, analyti-
cal mechanisms
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Введение
В современных работах, посвященных восприятию лица человека, широко 

распространено мнение о том, что люди являются экспертами в узнавании и раз-
личении лиц и что процесс восприятия лица существенно отличается от других 
перцептивных процессов большей ролью в нем холистических (или конфигура-
ционных) механизмов восприятия. Участие последних проявляется, в частности, 
в эффекте инверсии и в других холистических эффектах (Меньшикова и др., 2019). 
Однако, было обнаружено, что эффект инверсии наблюдается также на объектах, 
в которых респонденты являются экспертами (McKone, Yovel, 2009). Предпола-
гается, что конфигуративные механизмы важны в случае, если объекты, в том 
числе и лица, составляют гомогенную группу, распознание которых сводится к их 
внутрикатегориальному различению, улучшающемуся с опытом (diamond, Carey, 
1986). В противовес пониманию экспертности как результата естественно прио-
бретаемого опыта была выдвинута домен-специфичная гипотеза, согласно кото-
рой специальные области мозга, связанные с обработкой лиц, эволюционирова-
ли в связи с этой функцией, а процессы, задействованные в восприятии лиц, не 
включены в восприятие никаких других объектов, что и объясняет уникальность 
связанных с ними перцептивных феноменов (Kanwisher, 2000). 

Распознание знакомых и незнакомых лиц
Интуитивно понятная идея экспертности в действительности не была опе-

рационализирована и десятилетиями переходила из статьи в статью как «чер-
ный ящик», распаковке которого посвятили публикацию авторы современных 
когнитивных моделей восприятия лиц Э. Янг и М. Бертон. Они в явной форме 
сформулировали критерии экспертности: обширный опыт, высокий уровень ква-
лификации и автоматизация, — и пришли к выводу, что экспертами люди яв-
ляются только в распознании знакомых лиц (Young, Burton, 2018). Поясним, что 
авторы понимают под распознанием и под знакомостью, на примере используе-
мых экспериментальных методик. Как правило, участнику исследования нужно 
либо решить, являются ли два или более представленных на фотографиях лица 
принадлежащими одному и тому же человеку или нет (same/different task); либо 
рассортировать множество фотографий по принадлежности одному или бо-
лее людям; либо из n симультанно или отсрочено предъявляемых изображений 
лиц выбрать то, которое принадлежит тому же человеку, что и на образце (face-
matching task) (Johnston, Edmonds, 2009). К знакомым лицам обычно относят либо 
лица лично знакомых людей, либо лица знаменитостей, прежде всего актеров и 
политиков, а к незнакомым — лица, которые испытуемые видят впервые; особый 
случай составляют заученные на первом этапе исследования лица, которые далее 
включаются в основной эксперимент.  

Вернемся к критериям экспертности, выделенным Э. Янгом и М. Бертоном 
(Young, Burton, 2018). По мнению авторов, распознание незнакомых лиц отвечает 
только критерию обширного опыта, о чем свидетельствуют эффект другой расы 



203

Теоретическая и экспериментальная психология. 2024. Т. 17, № 2
Куренкова, А.И., Лунякова, Е.Г. Восприятие асимметричности знакомых и не знакомых лиц

(Malpass, Kravitz, 1969) и приведенные выше исследования, в которых эффект 
инверсии наблюдался как для лиц (как правило, незнакомых), так и для объек-
тов экспертизы. Однако, точность (высокий уровень квалификации) и быстро-
та (автоматизация) распознания знакомых лиц значимо выше, чем незнакомых, 
распознание же последних серьезно нарушается при изменении ориентации, ра-
курса, освещения, фона и др. (Johnston, Edmonds, 2009). Например, лицо знако-
мого человека, в отличие от незнакомого, легко распознается на стоп-кадрах с 
ракурса, в котором не видно большую часть лица (Bruce et al., 1999), а с задачей 
сопоставления лиц на фотографиях из школьного альбома и на фотографиях тех 
же людей, снятых спустя 25 лет после выпуска, бывшие одноклассники справ-
ляются значимо эффективнее, чем контрольная группа, не знакомая с людьми, 
представленными на фотографиях (Bruck et al., 1991). Исследование А. Мегрейи и 
М. Бертона (Megreya, Burton, 2006) также показало, что не все лица обрабатыва-
ются качественно своеобразно, в сравнении с другими визуальными стимулами, 
а только знакомые. Интересно, что распознание лицевой экспрессии, категориза-
ция по полу и возрасту, вынесение суждений о личностных особенностях в це-
лом не различаются для знакомых и незнакомых лиц (Young, Burton, 2018), однако, 
например, в затрудненных условиях наблюдения (губы скрыты под маской или 
короткое время предъявления) лицевая экспрессия «считывается» эффективнее 
с лиц знаменитостей, нежели с незнакомых лиц (Baudouin et al., 2000). В целом, 
можно заключить, что наряду с общими механизмами распознания знакомых и 
незнакомых лиц, распознание знакомых лиц несет в себе и отличия, вопрос о ка-
чественном своеобразии которых остается открытым. 

Теоретические модели распознания лиц
Первая теоретическая модель, учитывающая факты различия в восприя-

тии знакомых и незнакомых лиц, — функциональная модель распознания лиц 
В. Брюс и Э. Янга (Bruce, Young, 1986), развиваемая в работах М. Бертона и его 
коллег (Burton et al., 1999; Burton et al., 2011). В данной модели был введен блок 
распознания лиц, в котором хранятся репрезентации знакомых лиц. Если в нем 
не обнаруживается репрезентации, соответствующей входящему визуальному 
паттерну, далее обработка последнего происходит с опорой на физические при-
знаки рассматриваемого лица. Если же в результате сравнения с репрезентациями 
лицо распознается, его репрезентация включается в дальнейшую обработку, что 
и приводит к повышению точности распознания знакомых лиц в затрудненных 
условиях предъявления. Репрезентация представляет собой результат визуаль-
ного обобщения («структурного кодирования»), в котором должны учитываться 
как инвариантные аспекты лица, так и его индивидуальная своеобразная измен-
чивость. Чем более знакомо лицо, тем более полно и точно сформирована его ре-
презентация (Burton et al., 2011; Kramer et al., 2018). Так, было показано, что если на 
этапе заучивания лица предъявлялись на короткое время, но в большем количест-
ве ракурсов, они распознавались более точно и быстро, нежели лица, которые на 
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первом этапе предъявлялись на более продолжительное время, но в идентичных 
ракурсах (Clutterbuck, Johnston, 2005). 

В модели многомерного пространства лиц Т. Валентайна (Valentine, 1991; 
Valentine et al., 2016) отдельные признаки представлены множеством координатных 
осей, а репрезентации и входящие визуальные паттерны лиц — точками в этом 
пространстве. Если координаты увиденного лица совпали/близки координатам 
репрезентации, лицо будет распознано, при этом механизм распознания един для 
знакомых и незнакомых лиц. В случае последних между собой будут сравнивать-
ся координаты точек, закодированных в данный момент времени. Любые манипу-
ляции, затрудняющие распознание, например, инверсия или необычный ракурс, 
приводят к повышению ошибки кодирования. Чем более типичны лица, тем более 
плотно сгруппированы их репрезентации в пространстве лиц, поэтому в случае ти-
пичных лиц ошибки кодирования могут приводить к неправильному распознанию. 
В рамках модели многомерного пространства лиц была выдвинута еще одна, «осно-
ванная на норме» теория центральной тенденции (Rhodes, Jeffrey, 2006), согласно 
которой каждое лицо кодируется относительно нуля (нормы) — усредненного про-
тотипа (среднее лицо для данной популяции) в многомерном пространстве лиц. 
Предполагается, что каждое измерение кодируется парными популяциями нейро-
нов, избирательно настроенными на показатели выше и ниже среднего (там же). 
С этой моделью согласуются исследования адаптации, в частности, к антилицам, т.е. 
к таким лицам, которые представляют собой противоположность оригинального 
лица по ряду параметров морфинга, заданных таким образом, чтобы континуум 
от оригинального к антилицу проходил через центр координат (Leopold et al., 2001). 

В то же время, не согласующийся с основанной на норме моделью результат 
был получен в исследовании С. Фарбер с коллегами, проведенном также с исполь-
зованием оригинальных изображений знакомых/незнакомых лиц и их антилиц 
(Faerber et al., 2016). С помощью субъективных оценок измерялась типичность (от-
клонение от нормы), с помощью ранжирования — отличительность (нужно было 
решить, какое из лиц было бы проще всего заметить в толпе). Разницы в оценках 
незнакомых оригинальных лиц и их антилиц обнаружено не было, в то время как 
знакомые оригинальные лица оценивались как менее типичные и более отличи-
тельные, чем их антилица и незнакомые лица. Авторы рассматривают получен-
ный результат в пользу теории эталонов, для распознания которых не требуется 
отнесения к норме, а также в пользу качественного своеобразия репрезентаций 
знакомых лиц. Тот факт, что знакомые оригинальные лица получили самые высо-
кие оценки отличительности и самые низкие — типичности, может свидетельст-
вовать о том, что в случае репрезентаций знакомых лиц более адекватно было бы 
говорить о некоторой области с повышенным разрешением (Faerber et al., 2016).

Конфигуративные процессы восприятия знакомых лиц
Особое место в дискуссии об особенностях восприятия знакомых и незнако-

мых лиц занимает вопрос о выраженности конфигуративной стратегии. С одной 
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стороны, некоторые исследователи подчеркивают роль аналитических процессов 
в распознании как знакомых, так и незнакомых лиц. Например, были выделены 
критические для распознания лиц черты: толщина рта и бровей, цвет волос, цвет 
и форма глаз (Abudarham et al., 2019) и «текстуры» (Andrews et al., 2023). С дру-
гой стороны, ряд данных говорит о том, что чем более знакомо лицо, тем больше 
выражена при распознании конфигуративная стратегия. В эксперименте М. Ра-
мон и Г. Ван Белле с отсроченным вынужденным выбором из двух альтернатив 
знакомые лица распознавались значимо более точно, чем незнакомые в условии 
предъявления «размытых» фотографий лиц, когда доступной оставалась только 
«глобальная» (конфигуративная) информация о лице. Различий не наблюдалось в 
условии предъявления фотографий высокого разрешения (Ramon, Van Belle, 2016). 
Также было показано, что на эффективность узнавания заученных ранее незна-
комых лиц, в отличие от знакомых, существенно влияет изменение или удаление 
«внешних черт» (прически, формы лица, ушей и т.д.) (Ellis et al., 1979). В другом 
исследовании было показано, что память на отдельные черты больше подвержена 
угасанию со временем, конфигуративная же информация более устойчива, воз-
можно, за счет того, что она включается в репрезентацию (Tanaka et al., 2019). 

Восприятие лицевой симметрии
В проводившихся ранее исследованиях было показано, что параметр симме-

тричности/асимметричности может быть рассмотрен как один из видов конфи-
гуративной информации о лице. Так, Дж. Родес с коллегами исследовали конфи-
гуративные процессы восприятия лицевой симметрии, применяя метод инверсии 
(Rhodes et al., 2005). В качестве стимулов использовались реальные лица с нату-
ральной асимметрией и абсолютно симметричные композиты из двух одинаковых 
половин лица, одна из которых была зеркально отражена. Полученные резуль-
таты говорят о выраженном эффекте инверсии: распознание асимметричности 
при инверсии значимо менее точно. В другом исследовании было показано, что 
вращение глаз и губ вокруг своей оси на абсолютно симметричном прямо ориен-
тированном лице-композите приводит к повышению оценок асимметричности, 
при этом инвертированные асимметричные лица оцениваются как менее асимме-
тричные, чем эти же лица, но в прямой ориентации (Лунякова, Куренкова, 2023). 

Ряд данных о закономерностях восприятия (а)симметричности был получен 
в экспериментальной парадигме адаптации. Например, было показано, что адап-
тация к заданной асимметричности лица приводит к тому, что лица с похожей на 
адаптирующую асимметричность начинают казаться более симметричными, чем 
в замере до адаптации (Rhodes et al., 2009). В другом исследовании был создан ряд 
морфинговых изображений от оригинального изображения лица до его зеркаль-
но отраженной копии. Испытуемые адаптировались либо к оригинальному, либо 
к зеркально отраженному незнакомому лицу. Наблюдался стандартный эффект 
сдвига критерия, который выражался в том, что морфы, лежащие ближе к адап-
тирующему, воспринимались как более симметричные (Paras et al., 2004).
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Целью настоящей работы было выяснить, являются ли механизмы восприя-
тия симметричности лица едиными для лично знакомых и незнакомых лиц. В ис-
следовании приняли участие лично знакомые люди, знающие друг друга не менее 
5 лет. Был использован метод горизонтальной зеркализации: фронтальные фо-
тографии лиц предъявлялись в оригинальном, а также в зеркально отраженном 
относительно центральной вертикали лица варианте, в результате чего правая и 
левая половины лица менялись местами относительно исходного изображения. 
Такая симуляция представляется более экологически валидной для оценки субъ-
ективного восприятия симметричности, нежели распространенные в данной об-
ласти абсолютно симметричные композиты с явно выраженными искажениями; 
также столь неявные изменения изображения не блокируют доступ к репрезен-
тации знакомого лица и не мешают идентифицировать его. Подобно антилицам, 
зеркально отраженные и оригинальные фотографии равноудалены от «нормы», 
физическая выраженность асимметричности остается такой же, но конфигура-
ция меняется. Ожидалось, что если репрезентации знакомых и незнакомых лиц 
носят универсальный характер, то оценки (а)симметричности оригинальных и 
зеркально отраженных фотографий знакомых и незнакомых лиц различаться не 
будут. Если же (а)симметричность знакомых лиц, в отличие от незнакомых, оце-
нивается с опорой на качественно своеобразные репрезентации знакомых лиц, 
то оценки (а)симметричности знакомых оригинальных и зеркально отраженных 
лиц будут различаться, а незнакомых оригинальных и зеркально отраженных лиц 
различаться не будут. При этом влияния зеркализации при инверсии наблюдаться 
не будет как для знакомых, так и для незнакомых лиц, так как и те, и другие под-
вержены эффекту инверсии. 

Выборка
В исследовании приняли участие учащиеся 10-го класса одной из средних 

общеобразовательных школ Москвы, а также их учителя. Выборка составила 34 
человека: 25 одноклассников (11 девушек и 14 юношей, Мвозраст = 16 лет, Sd = 0, 49) и 
9 учителей (6 женщин и 3 мужчины, Мвозраст = 33 года, Sd = 8,71). Все испытуемые 
имели нормальное или скорректированное до нормального зрение. Участие было 
добровольным, родители несовершеннолетних участников исследования подпи-
сали информированное согласие об участии детей в эксперименте.

Методика
Стимульный материал. В качестве знакомых использовались фронталь-

ные фотографии лиц 20 участников исследования на светлом фоне, в одинаковых 
условиях освещения, не закрытые прической, с нейтральным выражением (10 фо-
тографий девушек и 10 — юношей). В качестве незнакомых лиц были использова-
ны (с их согласия) 20 фотографий подростков, посещающих одну из спортивных 
секций Москвы, соответствующие знакомым лицам по полу и возрасту, а также 
по величине индекса асимметричности (Penton-Voak et al., 2001). 
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Крупные родинки и другие яркие неровности лица были отретушированы; 
фотографии были преобразованы в оттенки серого. Лица предъявлялись в оваль-
ной маске на светло-сером фоне. Угловой размер изображений лиц — примерно 
10°. Для каждого лица была создана его горизонтально отзеркаленная копия. Об-
щий набор стимулов составил 80 изображений, которые предъявлялись прямо и 
инвертированно (всего 160). 

Аппаратура и программное обеспечение. Стимулы предъявлялись на дис-
плее 13,3 дюйма, Full Hd с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Для их предъявле-
ния было разработано программное обеспечение на языке Python. 

Процедура проведения эксперимента. Перед началом процедуры испытуе-
мые читали инструкцию, в которой с целью формирования субъективной шкалы 
содержался обучающий пример выраженно асимметричного лица и абсолютно 
симметричного зеркального композита. Экран располагался на линии взгляда, на 
расстоянии около 60 см. На 800 мс экспонировался фиксационный крестик, да-
лее на 2 с предъявлялось изображение лица, степень асимметричности которого 
предлагалось оценить по десятибалльной шкале от «абсолютно симметричного» 
(1 балл) до «сильно асимметричного» (10 баллов). Выбор ответа осуществлялся 
с использованием компьютерной мыши и не был ограничен по времени. После 
ответа испытуемого цикл повторялся, в итоге каждый испытуемый оценивал 160 
лиц-стимулов. Длительность всей процедуры составляла в среднем 13 минут. Ди-
зайн исследования представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1  
Дизайн исследования 

Figure 1  
Experimental design 

Статистический анализ. Для обработки данных был использован ста-
тистический пакет SPSS 23.0 для Windows. Были использованы следующие  
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статистические процедуры: описательные статистики, одновыборочный крите-
рий Колмогорова — Смирнова, W-критерий Уилкоксона, ранговая бисериальная 
корреляция. Из анализа были исключены оценки собственных лиц испытуемых 
во всех 4 вариациях.

Результаты
Размах оценок асимметричности отдельных лиц колебался от 7 до 9, т.е. был 

близок или равен максимально возможному, при средних оценках, варьирующих 
от 3 до 6,5 баллов. Анализ оценок показал, что распределения части переменных 
не соответствовали нормальному (критерий Колмогорова — Смирнова; p < 0,05), 
далее использовались непараметрические методы анализа.

Результаты сравнения оценок с помощью критерия Уилкоксона для связан-
ных выборок говорят о том, что зеркально отраженные знакомые лица при пря-
мом предъявлении воспринимаются более асимметричными, чем оригинальные 
(Z = –4,321; p < 0,001; rrb = –0,23), в отличие от незнакомых лиц (Z = –0,116; p = 0,907). 
При инверсии изображений подобного результата не наблюдается, оценки зер-
кальных и оригинальных версий лица значимо не различаются и для знакомых 
(Z = –1,392; p = 0,164), и для незнакомых (Z = –1,112; p = 0,266) лиц. 

Для контроля за дополнительными переменными выборка была поделена на 
подгруппы одноклассников и учителей. Как одноклассники (Z = –2,841; p = 0,004; 
rrb = –0,17), так и учителя (Z = –3,566; p < 0,001; rrb = –0,38) оценивали прямо ори-
ентированные оригинальные знакомые лица как менее асимметричные, чем их 
зеркальные версии, но эффект был более выражен для учителей. В обеих подгруп-
пах эффекта не наблюдалось для инвертированных знакомых лиц, а также для 
незнакомых лиц вне зависимости от их ориентации (p > 0,05).

Дополнительно было проведено сравнение оценок асимметричности ориги-
нальных лиц в прямой и инвертированной ориентации для оценки эффекта ин-
версии и выраженности конфигуративной стратегии. Оказалось, что инверсия 
влияла на оценки асимметричности знакомых лиц (Z = –3,141; p = 0,002; rrb = –0,16), 
но эффект был выражен слабо, и не влияла — на оценки лиц незнакомых 
(Z = –0,992; p = 0,321). При более детальном рассмотрении обнаружилось, что для 
знакомых лиц эффект инверсии был обнаружен только в группе одноклассников 
(Z = –2,920; p = 0,003; rrb = –0,17), при этом инвертированные лица оценивались как 
более асимметричные. Различий в оценках прямо ориентированных и инвертиро-
ванных знакомых лиц учителями не наблюдалось (Z = –1,288; p = 0,198). Эффекта 
инверсии для незнакомых лиц не наблюдалось ни в одной из групп (p > 0,05).

Обсуждение результатов
Обращает на себя внимание большой размах оценок асимметричности по 

каждому стимульному лицу, что может свидетельствовать о трудности оценки 
неявно выраженной естественной асимметрии. Трудности в оценке асимметрич-
ности можно объяснить тем, что использованные нами в качестве стимулов лица 
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по показателям асимметрии значимо не отклонялись от среднего, при этом ис-
пытуемые, согласно инструкции, старались использовать всю шкалу оценок при 
не очень точно сформированном субъективном критерии. С другой стороны, 
лицевая симметрия связана с привлекательностью лица (Simmons et al., 2004), и 
большой размах оценок может быть объяснен социально-психологическими фак-
торами, такими как отношения в группе. Третье возможное объяснение состоит в 
том, что восприятие личностных особенностей лиц может зависеть от самооцен-
ки наблюдателя (Барабанщиков, Беспрозванная, 2019).

В целом, результаты позволяют принять исходную гипотезу о разном вли-
янии зеркализации изображения лица на восприятие его симметричности для 
знакомых и незнакомых лиц. Это может свидетельствовать о том, что восприятие 
симметричности знакомых и незнакомых лиц осуществляется за счет разных ме-
ханизмов.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что параме-
тры симметричности могут кодироваться в репрезентациях знакомых лиц. Подоб-
ные результаты наблюдались в адаптирующем эксперименте, где горизонтальная 
зеркализация адаптирующего изображения лица также приводила к повышению 
оценок асимметричности оригинальных лиц (Paras et al., 2004). Однако, по дан-
ным приведенного исследования можно судить лишь о краткосрочном эффекте 
адаптации к конфигурации незнакомых лиц. Полученные же нами результаты го-
ворят о том, что данный эффект может носить и долговременный характер, что 
сопоставимо с данными об устойчивости конфигуративной информации к угаса-
нию со временем (Tanaka et al., 2019).

Факт того, что на знакомых лицах, в отличие от незнакомых, наблюдается 
описываемый эффект, говорит и о том, что сам процесс распознания знакомого 
лица при зеркализации полностью не нарушается. С одной стороны, это может 
свидетельствовать о включенности в процесс распознания аналитических про-
цессов, общих для распознания знакомых и незнакомых лиц (Ramon, Van Belle, 
2016; Abudarham et al., 2019). С другой стороны, результат можно интерпретиро-
вать в рамках более общей когнитивной методологии предсказывающего коди-
рования (Trapp et al., 2018): ошибка предсказания, основанная на репрезентации 
знакомого лица, находится в пределах допустимого отклонения и передается на 
следующие уровни обработки, на одном из которых она и выражается в разни-
це оценок асимметричности зеркальных и оригинальных знакомых лиц. Это бу-
дет значить, что зеркализация не приводит к таким кардинальным изменениям 
в лице, которые отнесли бы его слишком далеко в многомерном пространстве 
лиц от исходной репрезентации (Valentine, 1991; Valentine et al., 2016) или излишне 
отклонялись от кодируемой в репрезентации допустимой изменчивости (Kramer 
et al., 2018). В соответствии с функциональной моделью распознания лиц (Bruce, 
Young, 1986; Burton et al., 1999), результат можно интерпретировать следующим 
образом: рассогласование структурного кода знакомого лица, содержащегося в 
репрезентации, и структурного кода зеркального лица-стимула проводит к тому, 
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что отзеркаленное лицо будет восприниматься как более асимметричное, нежели 
оригинальное. 

Отсутствие влияния горизонтальной зеркализации на восприятие симме-
тричности незнакомых лиц также можно объяснить с разных точек зрения. Со-
гласно основанной на норме теории (Rhodes, Jeffrey, 2006), как оригинальные, так 
и зеркальные лица находятся на одинаковом расстоянии от усредненного симме-
тричного прототипа в многомерном пространстве лиц, поэтому оценки асимме-
тричности оригинальных и зеркальных лиц не различаются между собой. Однако 
в русле данного подхода такая же тенденция должна наблюдаться и для знакомых 
лиц, чему противоречат полученные данные. Согласно упомянутой ранее функ-
циональной модели, незнакомые лица воспринимаются с опорой на визуальные 
признаки входящей информации, а визуальный паттерн по параметрам асимме-
тричности одинаков для оригинальных и зеркальных лиц, оценки их асимметрич-
ности не различаются. 

Отсутствие различий в оценках оригинальных и зеркальных лиц при ин-
версии можно объяснить тем, что у респондентов нет опыта взаимодействия с 
перевернутыми лицами, поэтому в их репрезентации не может быть включена 
инвертированная конфигурация черт, что и затрудняет процесс сравнения сти-
мулов как с индивидуальными репрезентациями знакомых лиц (Kramer et al., 
2018), так и с усредненными прототипами в случае незнакомых лиц (Rhodes, 
Jeffrey, 2006). 

Эффект инверсии в оценках симметричности был выявлен только на зна-
комых лицах, в подгруппе одноклассников, однако, даже в этой подгруппе он 
был выражен очень слабо. Отсутствие эффекта инверсии у учителей может быть 
связано с малочисленностью данной подгруппы испытуемых (всего 7 человек). 
Интересно, что инвертированные лица оценивались как более асимметричные, 
чем прямо ориентированные, а в проведенных ранее экспериментах эффект 
был противоположным (Rhodes et al., 2005; Лунякова, Куренкова, 2023). В этих 
исследованиях использовались абсолютно симметричные композиты лиц, по-
лученные из двух одинаковых половин лица, поэтому при инверсии аналити-
ческая информация на них была симметричной. В нашем исследовании были 
использованы оригинальные лица, половины которых не были идентичными, 
поэтому при инверсии, не имея возможности оценить асимметричность как 
конфигурацию, испытуемые при оценке лицевой асимметрии могли опираться 
на локальную информацию о чертах (например, отличие правого глаза от левого 
по форме), восприятие которой не нарушается при инверсии (McKone, Yovel, 
2009). Отсутствие эффекта инверсии для незнакомых лиц может быть связано с 
тем, что в настоящем исследовании использовались естественные лица с неяв-
но выраженной асимметрией, в то время как влияние инверсии на восприятие 
асимметричности незнакомых лиц было обнаружено при довольно явных и в 
своем роде грубых изменениях этого параметра (Rhodes et al., 2005; Лунякова, 
Куренкова, 2023).
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Выводы
Результаты проведенного экспериментального исследования говорят в 

пользу основной гипотезы о различных механизмах восприятия асимметрично-
сти при ее оценивании на знакомых и незнакомых лицах. На экспериментальной 
выборке было выявлено влияние горизонтальной зеркализации на оценку пря-
мо ориентированных знакомых лиц, в то время как для аналогичных стимулов 
незнакомых лиц эффекта не наблюдалось. Эффект зеркализации был выражен 
в том, что оценки асимметричности зеркальных (знакомых) лиц были значимо 
выше, чем оценки оригинальных вариаций лиц, т.е. зеркальные лица знакомых 
людей воспринимались как более асимметричные относительно оригинальных 
изображений. 

Горизонтальная зеркализация не влияла на оценки асимметричности при 
инверсии фотографий как знакомых, так и незнакомых лиц, отражая трудности 
оценки конфигуративной информации на перевернутом лице.

При этом инвертированные знакомые лица оценивались как более асимме-
тричные, в сравнении с лицами в прямой ориентации, что может свидетельство-
вать о включенности в процессы восприятия лицевой асимметрии аналитических 
процессов наряду с конфигуративными. 

К основным ограничениям исследования следует отнести небольшой размер 
выборки и неравенство подгрупп. Также в исследовании использовался общий 
(суммарный) индекс лицевой асимметрии, что не позволило поставить в соответ-
ствие каждому изображению знакомого лица изображение незнакомого и прямо 
соотнести оценки асимметричности знакомых и незнакомых лиц при анализе ре-
зультатов. Кроме того, для оценки лиц с естественной выраженностью асимме-
трии испытуемым может требоваться больше времени, нежели было предостав-
лено экспериментальной процедурой. 

В перспективе представляется важным расширить исследование за счет увели-
чения объема выборки, а также включения в него методики, выявляющей характер 
взаимоотношений между испытуемыми и людьми, лица которых они оценивали. 

Полученные данные можно использовать для усовершенствования алгорит-
мов распознавания лиц, обучающих программ и программ отбора для ряда про-
фессий, в которых важную роль играют процессы распознания лиц (например, в 
юридической, правоохранительной и образовательной сферах). 
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