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 Актуальность исследования определяется необходимостью понимания эмо-
циональных аспектов безопасности и лежащих в ее основе психофизиологических 
механизмов, значимых для развития ресурсов ее самообеспечения.

Цель — п роанализировать соотношение чувства безопасности и восприни-
маемых базовых эмоций с учетом различных способов предъявления стимульного 
материала, а также индивидуальных и половых различий. 

Методы. Использованы метод окулографии, парные сравнения, методика 
измерения эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Люсин, 2006), русская версия 
краткого пятифакторного опросника личности «TIPI-RU» (Сергеева, Кириллов, 
Джумагулова, 2016), сравнительный и корреляционный анализ. 

Выборка. В исследовании приняли участие студенты и сотрудники Дальне-
восточного федерального университета (N = 13, средний возраст 26,5 лет), база 
данных включала 819 измерительных процедур.

Р  езультаты. Радость и гнев наиболее значимы для чувства безопасности лич-
ности при восприятии эмоций, что связано с установленными в ходе исследования 
индивидуальными и половыми различиями при предъявлении фотографий лиц 
и наименований эмоциональных экспрессий. Установлено преобладание фик-
саций взгляда у испытуемых обоего пола на женских лицах, на эмоциональных 
экспрессиях гнева, страха (женщины) и радости (мужчины). При восприятии 
эмоций выявлены более тесные связи чувства безопасности с эмоциями спокой-
ствия, радости и отвращения, менее тесные — с эмоциями удивления и страха. 
Хотя при восприятии фотографий лиц и наименований эмоций наибольшее 
количество выборов осуществлялось в пользу позитивных эмоций как наиболее 
безопасных, анализ физиологических реакций показал преобладание фиксаций 
и на негативных эмоциях.

Вы воды. С чувством безопасности могут ассоциироваться как позитивные 
и нейтральные, так и негативные эмоции. Наиболее угрожающие безопасности 
эмоции — отвращение и гнев, наиболее безопасные — радость, спокойствие 
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и удивление (для женщин больше — радость, для мужчин — спокойствие). По 
сравнению с мужчинами, грусть и отвращение оцениваются женщинами как более 
безопасные эмоции, а гнев и страх — как менее безопасные. С атрибутированием 
эмоций как более безопасных связаны высокие показатели по шкалам «откры-
тость», «эмоциональная стабильность» и «понимание эмоций».

Полученные результаты вносят вклад в изучение механизмов распознавания 
эмоций с учетом способов предъявления стимулов, в исследование психофизио-
логических аспектов восприятия безопасности и могут быть использованы при 
разработке инструментов для тренингов эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: безопасность, эмоции, восприятие и понимание эмоций, 
эмоциональный интеллект, индивидуальные различия, окулография, ай-трекинг.
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Background. Th e relevance of the study is determined by the need to understand 
emotional aspects of safety and psychophysiological mechanisms underlying it, which 
are signifi cant for the development of resources for its self-provision.

Objective. To analyze the relationship between the feeling of safety and perceived 
basic emotions, taking into account diff erent ways of presenting stimulus material, as 
well as individual and gender diff erences.

Methods. Th e study implemented the oculography method (eye tracking), paired 
comparisons, the “EmIn” test measuring emotional intelligence, the TIPI-RU personality 
questionnaire, comparative and correlation analysis.

Sample. Th e study involved students and staff  of the Far Eastern Federal University 
(N = 13, mean age 26.5 years), the database included 819 measurement procedures.

Results. Joy and anger are the most signifi cant emotions for a person’s sense of 
safety and are associated with individual and gender diff erences established during 
the study depending on the ways of presenting stimulus material. Th e study revealed 
the predominance of gaze fi xations in the subjects of both sexes on the female faces, 
on the emotional expressions of anger, fear (on women faces) and joy (on men faces). 
Correlation analysis established closer connections of the sense of safety with emotions 
of calmness, joy and disgust, less pronounced connections — with emotions of surprise 
and fear. Although when perceiving both photographs of faces and descriptions of emo-
tions the largest number of choices were made in favor of positive emotions as the safest 
ones, analysis of physiological reactions revealed a predominance of gaze fi xations on 
the negative emotions as well.

Conclusion. A person can associate with a sense of safety not only positive and 
neutral emotions but also the negative ones. Th e most security-threatening emotions are 
disgust and anger, the safest ones are joy, calmness and surprise (for women — mostly 
joy, for men — calmness). Compared to men, women rate sadness and disgust as safer 
emotions, while anger and fear — as less safe. Attribution of emotions as associated 
with safety is correlated with high scores on the “openness”, “emotional stability” and 
“emotional intelligence”.

Th e results obtained contribute to the study of the emotion recognition mechanism, 
taking into account the ways of stimulus prese ntation, to the study of the psychophys-
iological aspects of the safety perception, and can be used in the development of tools 
for training emotional intelligence.

Keywords: safety, emotions, perception, emotional intelligence, individual 
diff erences, gender diff erences, oculography, eye tracking.
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Введение 
Способность определения эмоционального состояния других людей является 

неотъемлемой частью социального взаимодействия, позволяющей расшифровы-
вать неочевидные невербальные сигналы, которые позволяют человеку оценивать 
уровень вреда/утраты значимого объекта (Lazarus, Folkman, 1984), вероятность 
потенциальной угрозы в будущем (Scherer, Schorr, Johnstone, 2001), опасности/без-
опасности для человека в связи с его способностью отвечать на вызовы ситуации 
(Manewa, Mayurathan, 2020). На основе этой оценки человек принимает те или иные 
решения с целью адаптации к изменениям, а отражением их результата выступают 
испытываемые им эмоции.

Основным источником информации об эмоциональном состоянии другого 
человека является выражение его лица (Xiao, Li, Li, Wang, 2016). Поэтому в боль-
шинстве исследований, посвященных распознаванию эмоций, именно считывание 
выражений лица является эмпирическим коррелятом определения эмоции другого 
человека. При этом, как показывают исследования, наиболее эффективно и быстро 
распознаются эмоции, выражающие угрозы (Hansen, Hansen, 1988). Субъективно 
значимый стимул выделяется из ряда других фиксацией внимания, задержкой 
взора. При этом «чем более эмоционально или мотивационно окрашен стимул, тем 
дольше будет фиксироваться внимание на нем за счет более детального анализа его 
образа» (Венерина и др., 2014, с. 100), в основе которого лежит психофизиологи-
ческий механизм создания «предварительных образов» (там же, с. 101), играющих 
роль эталонов восприятия и заставляющих сознание реагировать определенным 
образом на соответствующий им стимул.

Это относится, прежде всего, к информации об угрозах (негативные эмоции) 
и благополучии (позитивные эмоции), что связано с биологической потребностью 
сохранения жизни. При наличии социального страха у человека усиливаются при-
знаки отрицательных и ослабевают признаки положительных эмоций (Ильин, 
2001), что может также проявиться в процессе их распознавания.

Актуальным остается вопрос о связи распознавания эмоций с личностными 
характеристиками (Люсин, Овсянникова, 2015), c уровнем эмоционального ин-
теллекта (Пономарева, 2019). 

В исследованиях по распознаванию эмоций прежде всего изучается узнавание 
человеком эмоциональных выражений лица c базовыми эмоциями (Малашенко, 
Стрижова, 2017, c. 40), к которым относят Радость, Удивление, Страх, Грусть, От-
вращение, Гнев, Спокойствие (Хозе, Королькова, Жижникова, Зубарева, 2017), 
анализируются кросс-культурные различия в распознавании эмоций по лицу 
(Elfenbein, 2013; Хозе, Королькова, Жижникова, Зубарева, 2017), а также узнавание 
эмоций как базовых биологических сигналов (Ekman, 1984; Izard, 1994).

Проведенное экспериментальное исследование имело цель проанализировать 
соотношение чувства безопасности и воспринимаемых базовых эмоций с учетом 
различных способов предъявления стимульного материала, а также индивидуаль-
ных и половых различий. 

Новизна работы состоит в дополнении исследований точности распознавания 
эмоций на лицах результатами анализа восприятия эмоциональных экспрессий 
лица и наименований эмоций в контексте чувства безопасности. 

В научной литературе описаны немногочисленные исследования, в которых 
была обнаружена связь возрастных, половых характеристик индивида (Барабан-
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щиков, 2021), личностных черт (например, интроверсии) испытуемых с точностью 
распознавания ими эмоций страха, удивления, гнева (Хрисанфова, 2017, с. 97). При 
этом отсутствуют данные о распознавании эмоциональных экспрессий в контексте 
оценки их безопасности для индивида. Также практически не представлены рабо-
ты, изучающие расхождения в восприятии безопасности эмоций в зависимости 
от способа предъявления стимульного материала, метода сбора и типа получае-
мых данных. В связи с этим представляется важным восполнить существующие 
пробелы в данной области и изучить связи между восприятием базовых эмоций 
и чувством безопасности в процессе их распознавания с учетом способа предъ-
явления стимульного материала (лицевых экспрессий и наименований эмоций), 
личностных особенностей и половых различий.

Методы
Для регистрации движений глаз применялся портативный ай-трекер PUPIL 

HeadSet Bino (Pupil Labs UG, Германия) с приложением Pupil Capture. Для про-
смотра сессий и анализа результатов использовалось приложение Pupil Player. 
Параметры окулографа: сценовая камера — 30 Гц, 1080p, 60 Гц 720p, камера для 
отслеживания взора — 200 Гц.

Для сбора данных об эмоциях в контексте чувства безопасности использова-
лись метод парных сравнений (Дэвид, 1978) и психодиагностические методики. Для 
измерения понимания своих и чужих эмоций применялась субшкала «Понимание 
эмоций» опросника эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д.В. Люсина (Люсин, 
2006). Адаптированный краткий пятифакторный опросник личности (TIPI-RU) 
(Сергеева, Кириллов, Джумагулова, 2016) позволил определить выраженность 
Экстраверсии, Дружелюбия, Добросовестности, Эмоциональной стабильности 
и Открытости. 

Для выявления особенностей восприятия эмоций с учетом пола и анализа 
связи личностных характеристик и эмоционального интеллекта с выбором эмоций 
в контексте чувства безопасности использовались методы корреляционного (коэф-
фициент корреляции Спирмена) и сравнительного (U-критерий Манна — Уитни 
и двухвыборочный критерий D Колмогорова — Смирнова) анализа. Статистиче-
ская обработка данных проведена при помощи SPSS 26.0 и среды Python.

Процедура исследования в соответствии с утвержденным протоколом, одо-
бренным Комитетом по биоэтике ДВФУ, включала два этапа: заполнение психоди-
агностических опросников и эксперимент по оценке эмоций в контексте чувства 
безопасности с применением ай-трекера и метода парных сравнений. Выбор 
эмоции как более или менее безопасной в процессе парных сравнений осущест-
вляется на визуальном стимульном материале, включающем 1) фотографии жен-
ских и мужских лиц с выражением различных базовых эмоций, 2) наименования 
базовых эмоций.

Стимульный материал демонстрировался на мониторе компьютера с диагона-
лью 23 дюйма в формате презентации Power Point, опросники и матрицы парных 
сравнений заполнялись респондентами на печатных бланках. Фотографии лиц 
с эмоциональной экспрессией радости, удивления, гнева, грусти, отвращения, 
страха и нейтрального выражения лица (спокойствия) были отобраны из базы 
данных Karolinska Directed Emotional Faces (Lundqvist, Flykt, Öhman, 1998).
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Эксперимент со сбором данных о движении глаз предварялся настройкой 
и калибровкой ай-трекера с проверкой обнаружения зрачка, график достовер-
ности (conf) — 1,0.

Испытуемым демонстрировались и предлагались к сравнению пары прону-
мерованных лиц с выражением эмоций для оценки того, какая эмоция в большей 
степени связана с чувством безопасности (или кажется менее угрожающей). Про-
цедура, в ходе которой респонденты заполняли матрицу, обводя номер эмоции, 
воспринимаемой в качестве «более безопасной» («менее угрожающей»), повторя-
лась дважды с наборами фотографий лиц мужского и женского пола (по 7 лиц, 21 
пара в каждом сете), продолжительность испытания составляла около 4 минут. 

После оценки эмоциональных экспрессий на фотографиях лиц испытуемые 
заполняли аналогичную матрицу с парами наименований этих эмоций, сравнивая 
их попарно и выбирая ту из них, которая в большей степени связана с чувством 
безопасности (или кажется менее угрожающей). 

В анализ были включены результаты психодиагностики участников экспе-
римента и три сета данных по 21 измерению для каждого испытуемого (суммар-
но — 819): два с предъявлением на экране монитора пар мужских и женских лиц 
с выражением эмоций, один — их наименований. 

Выборка
В исследовании приняли участие 13 человек — студенты и сотрудники Даль-

невосточного федерального университета (г. Владивосток) в возрасте от 23 до 
47 лет (средний возраст — 26,5 лет), из них женщин — 69%, мужчин — 31%. Все 
испытуемые имели нормальное зрение, не имели черепно-мозговых травм, невро-
логических или психических расстройств. Перед началом эксперимента каждый 
респондент давал письменное добровольное согласие на участие в исследовании.

Результаты исследования и обсуждение

Количество выборов эмоций, ассоциируемых с чувством безопасности, 
в зависимости от способа предъявления стимульного материала.
При рассмотрении испытуемыми фотографий женских и мужских лиц в рей-

тинге эмоций, ассоциируемых с чувством безопасности, наибольшее количество 
выборов пришлось на эмоции Удивление (67 и 51), Радость (51 и 57), средние 
позиции заняли Спокойствие (46 и 48), Страх (38 и 44) и Грусть (39 и 44), наи-
меньшее количество выборов пришлось на Отвращение (19 и 18) и Гнев (13 и 11 
соответственно). Максимальная разница в количестве выборов зафиксирована 
в отношении эмоции Удивление (16), минимальная — для Отвращения (1), Спо-
койствия и Гнева (по 2).

Анализ количества выборов эмоций с учетом половых различий самих испы-
туемых (c учетом количества выборов на 1 человека) показал, что наиболее часто 
ассоциируются с чувством безопасности 

– на женских лицах: вне зависимости от пола испытуемых — Удивление и Ра-
дость, дополнительно женщины выбирают Грусть, мужчины — Спокойствие;

 на мужских лицах: вне зависимости от пола испытуемых — Радость, дополни-
тельно женщины выбирают Удивление и Грусть, мужчины — Спокойствие и Страх.
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Максимальное количество выборов как наиболее безопасных сделано женщи-
нами в отношении эмоций Радости (66%), Удивления (33%) и Спокойствия (17%), 
мужчинами — в отношении эмоций Спокойствия (46%), Удивления (33%) и Страха 
(25%). При этом мужчины (в расчете на одного человека) чаще, чем женщины, 
выбирали как наиболее безопасные эмоции Спокойствия и Гнева (на мужских 
и женских лицах), Удивления (на женских лицах) и Страха (на мужских лицах).

Таким образом, анализ количества выборов при предъявлении эмоциональных 
экспрессий на лицах, наиболее безопасными эмоциями (как на женских, так и на 
мужских лицах) женщины и мужчины считают Радость, а наименее безопасны-
ми — Отвращение и Гнев. При этом, стоит отметить значимость эмоций Грусти для 
женщин и Спокойствия для мужчин в контексте их чувства безопасности.

Сопоставление количества выборов базовых эмоций как наиболее безопасных 
в зависимости от способа предъявления стимульного материала представлено на 
рис. 1.

При предъявлении испытуемым стимульного материала в виде наименований 
базовых эмоций на первом месте по количеству предпочтений оказались эмоции 
Радости, Спокойствия и Удивления, что по средним значениям соответствует и ко-
личеству выборов эмоций при предъявлении лиц с их экспрессиями. Чуть менее 
безопасной воспринимается эмоция Грусти. При этом к эмоциям, угрожающим 
чувству безопасности, с большим отрывом были отнесены Отвращение, Страх 
и Гнев. Отметим, что в случае предъявления наименований эмоций Страх попал 
в разряд угрожающих безопасности, тогда как в случае предъявления фотографий 
лиц, выражающих эмоции, Страх занял средние позиции в контексте безопасности. 
Максимальное расхождение в восприятии эмоции как безопасной в зависимости от 
способа предъявления стимульного материала было выявлено в отношении эмоции 
Страха, а также Радости и Спокойствия. Полученный результат свидетельствует 
о том, что при восприятии визуальных стимулов (фотографий лиц с эмоциональ-
ными экспрессиями) может срабатывать субъективная фиксация на позитивных 
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Рис. 1. Среднее количество выборов базовых эмоций в контексте чувства безопасности 
в зависимости от способа предъявления стимульного материала, единицы (вся выборка)
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эмоциях, и даже эмоция Страха воспринимается как менее угрожающая. В случае 
же предъявления только наименований эмоций непосредственное воздействие 
стимулов уменьшается, эмоции Радости и Удивления воспринимаются как менее 
«яркие», а значение эмоции Страха как угрожающей безопасности (при отсутствии 
его визуального воплощения на лице) преувеличивается, поскольку он считается 
негативно окрашенной эмоцией. 
• При предъявлении наименований эмоций, осуществляя их выбор в контексте 

чувства безопасности, испытуемые обоих полов чаще выбирают Радость (49 
и 23), Спокойствие (44 и 17) и Удивление (36 и 19), а также Грусть (32 и 11), 
реже всего — Отвращение (13 и 5), Страх (9 и 6) и Гнев (5 и 3). При этом были 
зафиксированы и некоторые половые различия. Так, мужчины выбирают Ра-
дость и Удивление в качестве безопасных эмоций чаще, чем женщины, а также, 
в отличие от женщин, считают Страх и Гнев не столь угрожающими.

• Таким образом, при восприятии эмоций на лицах с безопасностью в большей 
степени ассоциируются у женщин — Радость, Удивление и Грусть, у мужчин — 
Радость и Спокойствие. К угрожающим безопасности эмоциям вне зависимо-
сти от пола испытуемые относят Гнев и Отвращение.

• При восприятии наименований эмоций вне зависимости от пола испытуемых 
в тройку лидеров по безопасности входит Радость, Спокойствие и Удивление, 
а к угрожающим безопасности эмоциям относятся Гнев, Отвращение и Страх.

• Распределение эмоций, ассоциирующихся с чувством безопасности, с учетом 
суммарных выборов (по лицам и по наименованиям) показано на рис. 2.
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ulus presentation, frequency (total sample)
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Fig. 2. Distribution of emotions associated with safety, considering the total number of choices on faces 
and descriptions, frequency

Таким образом, в рейтинге эмоций, ассоциирующихся с безопасностью, 
высшие позиции занимают эмоции Радости, Удивления, Спокойствия, средние — 
Грусть и Страх, низшие — Отвращение и Гнев. При этом у женщин с безопасностью 
в большей степени ассоциируется Радость, в то время как у мужчин — Спокой-
ствие, а Радость занимает лишь третье место.

Для суммарных значений установлены различия в восприятии эмоций в кон-
тексте безопасности в зависимости от способа предъявления стимулов (лиц или 
наименований) (U = 8, p ≤ 0,05), а также в зависимости от пола предъявляемых 
лиц — для женских (U = 7,5, p ≤ 0,05) и мужских (U = 6 при p = 0,01) лиц. 
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Результаты анализа показали, что с чувством безопасности могут ассоци-
ироваться различные по эмоциональной окраске эмоции. Так, у женщин в ряд 
ассоциируемых с безопасностью попадают как позитивные и нейтральные эмо-
ции (Радость, Удивление, Спокойствие), так и негативные (Грусть). У мужчин 
к безопасным относятся в большей степени нейтральные и позитивные эмоции, 
а негативные — к менее безопасным (Грусть и Страх) и наиболее угрожающим 
(Гнев и Отвращение).  

Характеристика зрительных фиксаций испытуемых при сравнении 
эмоциональных экспрессий на лицах в контексте чувства безопасности. 
Для анализа были отобраны фиксации наибольшей продолжительности — 

201–219 мс, результаты отображены на рис. 3.
Как видно на рисунке, наибольшее количество фиксаций (суммарно на жен-

ских и мужских лицах) пришлось на лица, выражающие эмоции Гнева, Страха, 
Отвращения и Грусти, наименьшее количество фиксаций — на лицах, выражаю-
щих Радость, Удивление и Спокойствие. Причем на мужских лицах, выражающих 
Удивление и Спокойствие, фиксаций заметно меньше, чем на женских лицах, вы-
ражающих эти же эмоции (разница составила 55 единиц для эмоции Удивления 
и 11 — для эмоции Спокойствия).

Женщины фиксировали взгляд наибольшее количество раз на лицах с выра-
жением эмоций Гнева, Страха, Отвращения и Грусти, мужчины — на лицах с вы-
ражением Радости, Отвращения, Грусти и Страха (совпадение по эмоциям Страха, 
Отвращения и Грусти). Наименьшее количество фиксаций у женщин — на лицах 
с выражением Удивления, Радости и Спокойствия, у мужчин — на лицах с вы-
ражением Удивления, Гнева и Спокойствия (совпадение по эмоциям Удивления 
и Спокойствия). 

Таким образом, наибольшее количество фиксаций взгляда при ассоцииро-
вании эмоций с чувством безопасности вызвали Гнев — у женщин и Радость — у 
мужчин, а наименьшее количество — Спокойствие (как в целом, так и у лиц раз-
личного пола). По количеству фиксаций Страх, Отвращение, Грусть, Удивление 
и Спокойствие образуют схожую иерархию при восприятии эмоций мужчинами 
и женщинами.
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Рис. 3. Суммарное количество зрительных фиксаций на женских и мужских лицах, единицы
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 В табл. 1 показано, как распределяются фиксации на эмоциях при ассоци-
ировании их с чувством безопасности в расчете на одного человека у мужчин, у 
женщин и по всей выборке.

Независимо от пола предъявляемых лиц с эмоциональными экспрессиями, 
количество фиксаций взгляда испытуемых при ассоциировании эмоций с чувством 
безопасности распределилось следующим образом:

− вся выборка: Гнев и Страх, Отвращение, Грусть, Радость, Удивление и Спо-
койствие;

− у женщин: Гнев, Страх, Отвращение и Грусть, Удивление, Радость и Спокой-
ствие;

− у мужчин: Радость, Отвращение, Грусть, Страх, Удивление, Гнев и Спокой-
ствие.

Таким образом, вне зависимости от пола предъявляемых лиц, у испытуемых 
женщин преобладают фиксации на эмоциях Гнева и Страха, у мужчин — Радо-
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Fig. 3. Th e total number of gaze fi xations on female and male faces, frequency

Таблица 1. Количество зрительных фиксаций на женских и мужских лицах с учетом пола испытуе-
мых (в расчете на человека), единицы

Эмоции
Женщины Мужчины Вся выборка

лица лица
все женское мужское все женское мужское все лица

Гнев 27 15 12,1 10 6,25 3,75 21,8
Страх 24,33 13,2 11,1 14 8,25 5,75 21,1
Отвращение 21,77 11,2 10,6 16,25 11,25 5 20,1
Грусть 21,44 11,4 10 15,75 10 5,75 19,7
Удивление 18,11 11,4 6,7 12 7,5 4,5 16,2
Радость 16,22 8,3 7,8 20,5 13,25 7,25 17,5
Спокойствие 14,11 7,3 6,8 8 4,75 3,25 12,2
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сти, при минимальном количестве фиксаций на эмоции Спокойствия у мужчин 
и женщин.

В ходе сравнительного анализа фиксаций взгляда выявлены статистически 
значимые различия в оценке безопасности эмоций между испытуемыми муж-
чинами и женщинами (U = 6, p = 0,01), которые особенно ярко проявляются при 
восприятии эмоциональных экспрессий на мужских лицах (U = 2, p ≤ 0,01). При 
этом испытуемые совершают больше значимых фиксаций взгляда на женском 
лице, чем на мужском, при выборе эмоций в контексте чувства безопасности (U = 
5, p ≤ 0,01). Также при восприятии эмоций и оценке их безопасности количество 
фиксаций на лицах, совершаемых женщинами, больше, чем количество фиксаций, 
совершаемых мужчинами.

Проверка этих результатов с применением критерия Колмогорова-Смирнова 
выявила значимые различия:

− в фиксациях взгляда на женском лице (суммарные значения, D = 0,86, что 
больше Dкрит = 0,73 при p ≤ 0,05);

− в фиксации взгляда мужчин и женщин на женском и мужском лицах (в 
суммарных значениях D = 1 и D = 1, p ≤ 0,01; в расчете на человека относительно 
мужского лица — D = 0,86, p ≤ 0,05).

Оценка связи восприятия эмоций в контексте чувства безопасности 
с пониманием эмоций, личностными чертами и возрастом.
Результаты оценки связи исследуемых переменных представлены в табл. 2.
При предъявлении стиму льного материала в форме наименований эмоций 

была установлена положительная связь между пониманием эмоций вообще и вос-
приятием эмоций Радости и Удивления как безопасных (p ≤ 0,05), между понимани-
ем своих эмоций и восприятием эмоций Радости (p ≤ 0,01), Удивления и Гнева как 
безопасных (p ≤ 0,05); отрицательная связь (p ≤ 0,01) — между пониманием эмоций 
вообще, своих и чужих эмоций и восприятием эмоции Спокойствия в контексте 
безопасности. При предъявлении стимульного материала в форме эмоциональных 
экспрессий на лицах связи анализируемых переменных статистически не значимы.

Установлено лишь малое количество связей между возрастом и ассоциирова-
нием эмоций в контексте безопасности. Так, переменная возраста положительно 
коррелирует с восприятием Удивления (p ≤ 0,05) как безопасной эмоции на муж-

Table 1. Th e number of gaze fi xations on female and male faces considering gender of respondents (per 
person)

Emotions
Female Male

Total
faces faces

all female male all female male all faces
Angry 27 15 12.1 10 6.25 3.75 21.8
Afraid 24.3 13.2 11.1 14 8.25 5.75 21.2
Disgusted 21.8 11.2 10.6 16.25 11.25 5 20.1
Sad 21.4 11.4 10 15.75 10 5.75 19.7
Surprised 18.1 11.4 6.7 12 7.5 4.5 16.2
Happy 16.2 8.3 7.8 20.5 13.25 7.25 17.5
Neutral 14.1 7.3 6.8 8 4.75 3.25 12.2



Чувство безопасности и восприятие базовых эмоций: результаты экспериментального...

115

ских лицах и отрицательно коррелирует с восприятием эмоций Спокойствия (p ≤ 
0,01) и Отвращения (p ≤ 0,05) как безопасных при предъявлении наименований 
эмоций. Полученный результат подтверждает данные других исследований, сви-
детельствующих об ухудшении способности распознавания эмоций с возрастом, 
в том числе по экспрессиям лица (Овсянникова, 2007, Williams, Mathersul, Palmer, 
Gur, Gur, 2009), за исключением отдельных эмоциональных экспрессий, например, 
Удивления (Барабанщиков, 2021).

Обнаружены некоторые связи между восприятием эмоций в контексте без-
опасности и личностными чертами (p ≤ 0,05): эмоциональная стабильность от-
рицательно связана с ассоциированием эмоции Гнева с чувством безопасности/
угрозы при предъявлении эмоций на мужских и женских лицах, а также эмоции 
Отвращения при предъявлении наименований эмоций. Открытость имеет по-
ложительную связь с ассоциированием эмоции Спокойствие как безопасной при 
предъявлении наименований эмоций. При этом данные об успешности экстра-

Таблица 2. Корреляции между возрастом, личностными чертами, пониманием эмоций и их ассо-
циированием с чувством безопасности (критерий Спирмена)

Эмоции Возраст
Понимание эмо-

ций (ПЭ) ПЭ 
(ВП+МП)

Личностные черты

ВП МП Э Д До Эс О
Радость 0,192 0,694** 0,406 0,683* 0,211 –0,143 –0,149 0,448 0,052
Ж 0,416 0,451 –0,004 0,419 0,045 0,111 0,009 –0,256 –0,111
М 0,298 0,065 –0,150 0,059 0,449 0,297 0,070 –0,463 –0,013
Удивление 0,258 0,665* 0,149 0,630* –0,050 –0,145 –0,283 –0,057 –0,255
Ж –0,298 –0,519 –0,401 –0,506 –0,036 –0,228 –0,304 0,069 –0,184
М 0,613* 0,191 0,243 0,281 0,157 0,472 0,101 0,119 –0,278
Гнев 0,406 0,668* 0,095 0,524 0,072 0,000 0,040 –0,129 0,056

Ж –0,046 0,126 –0,349 –0,032 –0,234 –0,358 –0,075 –0,676* 0,120
М 0,216 0,334 0,139 0,311 –0,381 –0,219 –0,268 –0,595* –0,101
Грусть 0,019 –0,351 –0,230 –0,433 –0,131 0,370 0,330 –0,445 0,070
Ж –0,181 0,056 0,427 0,115 –0,089 0,171 0,249 0,157 0,535
М 0,015 –0,454 –0,157 –0,531 –0,345 0,010 –0,041 0,146 0,039
Отвращение –0,562* –0,204 –0,299 –0,203 –0,042 –0,294 0,002 –0,568* 0,165
Ж –0,204 –0,297 –0,009 –0,173 0,475 0,091 –0,244 0,000 –0,147
М –0,104 –0,488 –0,107 –0,394 0,432 0,262 0,198 0,086 0,105
Страх –0,200 –0,525 0,092 –0,307 –0,058 0,042 –0,059 0,508 –0,163
Ж –0,002 –0,292 0,176 –0,132 0,545 0,419 0,315 0,270 0,000
М –0,493 –0,009 0,281 0,149 –0,083 –0,385 0,154 0,547 –0,161
Спокойствие –0,713** –0,740** –0,749** –0,729** 0,234 –0,048 –0,107 –0,442 0,595*
Ж –0,316 –0,132 0,011 –0,169 –0,368 –0,227 0,093 0,269 0,054
М –0,397 0,052 –0,078 –0,048 –0,193 –0,204 –0,143 –0,108 0,373

*p ≤ 0,05 (r = 0,553) **p ≤ 0,01 (r = 0,684), Ж/М — женское/мужское лицо с выражением эмоции, ВП — 
понимание своих эмоций, МП — понимание чужих эмоций, ПЭ — понимание эмоций (ВП+МП), 
Экстраверсия (Э), Дружелюбие (Д), Добросовестность (До), Эмоциональная стабильность (Эс), 
Открытость (О)
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вертов в распознавании эмоций (Овсянникова, 2007) не получили подтвержде-
ния в нашем исследовании. Таким образом,  значимыми для адекватной оценки 
безопасности эмоций являются такие черты Большой Пятерки, как Открытость 
и Эмоциональная стабильность личности. Соответственно, оценка безопасности 
эмоций эмоционально нестабильными и закрытыми людьми делает их более уяз-
вимыми. При этом люди с более развитой способностью понимать свои эмоции 
и эмоции в целом в качестве безопасных чаще выбирают позитивно окрашенные 
эмоции, а люди с менее развитой способностью понимания эмоций — нейтральные. 

Результаты эксперимента с ай-трекером, отразившие большое количество 
фиксаций взгляда испытуемых на негативных эмоциональных экспрессиях, под-
тверждают исследования о механизмах мимического отражения угроз (Hansen, 
Hansen, 1988). Выявленное большое количество фиксаций испытуемых на гневе, 
страхе, отвращении может говорить об этих эмоциях как воспринимаемых индика-
торах угрозы безопасности, что соответствует данным, полученным ранее (Marsh, 
Ambady, Kleck, 2005). Преобладание фиксаций на негативных эмоциях может го-

Table 2. Сorrelations between age, personality traits, understanding emotions, and their associating with 
safety (Spearman’s criterion)

Emotions Age
Understanding Emo-

tions (UE) UE 
(UYE+UOE)

Personality traits

UYE UOE E A C ES O
Happy 0.192 0.694** 0.406 0.683* 0.211 –0.143 –0.149 0.448 0.052

F 0.416 0.451 –0.004 0.419 0.045 0.111 0.009 –0.256 –0.111
M 0.298 0.065 –0.150 0.059 0.449 0.297 0.070 –0.463 –0.013

Surprised 0.258 0.665* 0.149 0.630* –0.050 –0.145 –0.283 –0.057 –0.255
F –0.298 –0.519 –0.401 –0.506 –0.036 –0.228 –0.304 0.069 –0.184
M 0.613* 0.191 0.243 0.281 0.157 0.472 0.101 0.119 –0.278

Angry 0.406 0.668* 0.095 0.524 0.072 0.000 0.040 –0.129 0.056

F –0.046 0.126 –0.349 –0.032 –0.234 –0.358 –0.075 –0.676* 0.120

M 0.216 0.334 0.139 0.311 –0.381 –0.219 –0.268 –0.595* –0.101
Sad 0.019 –0.351 –0.230 –0.433 –0.131 0.370 0.330 –0.445 0.070

F –0.181 0.056 0.427 0.115 –0.089 0.171 0.249 0.157 0.535
M 0.015 –0.454 –0.157 –0.531 –0.345 0.010 –0.041 0.146 0.039

Disgusted –0.562* –0.204 –0.299 –0.203 –0.042 –0.294 0.002 –0.568* 0.165
F –0.204 –0.297 –0.009 –0.173 0.475 0.091 –0.244 0.000 –0.147
M –0.104 –0.488 –0.107 –0.394 0.432 0.262 0.198 0.086 0.105

Afraid –0.200 –0.525 0.092 –0.307 –0.058 0.042 –0.059 0.508 –0.163
F –0.002 –0.292 0.176 –0.132 0.545 0.419 0.315 0.270 0.000
M –0.493 –0.009 0.281 0.149 –0.083 –0.385 0.154 0.547 –0.161

Neutral –0.713** –0.740** –0.749** –0.729** 0.234 –0.048 –0.107 –0.442 0.595*
F –0.316 –0.132 0.011 –0.169 –0.368 –0.227 0.093 0.269 0.054
M –0.397 0.052 –0.078 –0.048 –0.193 –0.204 –0.143 –0.108 0.373

*p ≤ 0.05 (r = 0.553) **p ≤ 0.01 (r = 0.684), F/М is a female/male face with an expression of emotion, UYE — 
understanding your emotions, UOE — understanding other people’s emotions, UE — understanding emo-
tions (UYE+UOE)
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ворить и о наличии социального страха у испытуемых, усиливающего признаки 
отрицательных и ослабляющего признаки положительных эмоций. 

Наличие связи между пониманием эмоций и выбором Радости в качестве без-
опасной эмоции, а также однозначность в выборе Спокойствия при ассоциирова-
нии эмоций с безопасностью (независимо от способа предъявления стимульного 
материала) объясняется тем, что позитивные и нейтральные стимулы не несут 
в себе непосредственной угрозы.

Небольшое количество тесных связей эмоциональных экспрессий на лицах 
и наименований эмоций при соотнесении их с безопасностью может подтверждать 
идею о наличии сложного интерпретативного механизма распознавания эмоций 
(Овсянникова, 2007).

Полученные нами данные о более значимых выборах эмоций и большем 
количестве фиксаций на эмоциях у женщин по сравнению с мужчинами при 
ассоциировании эмоций с безопасностью сопоставимы с результатами исследо-
ваний, согласно которым женщины более осознанны при восприятии эмоций, 
быстрее распознают негативные эмоциональные состояния (Abbruzzese, Magnani, 
Robertson, Mancuso, 2019), например, эмоцию гнева (Барабанщиков, 2021), что 
подтверждается и в нашем исследовании. 

Выводы
Анализ результатов исследования показал значимость эмоций Радости и Гнева 

для чувства безопасности при восприятии первой как безопасной и последней как 
угрожающей безопасности эмоции вне зависимости от пола испытуемых и спо-
соба предъявления стимульного материала, а также важность эмоций грусти для 
женщин и спокойствия — для мужчин в контексте оценки безопасности воспри-
нимаемых эмоций. С безопасностью также ассоциируются эмоции Спокойствия 
и Удивления, с угрозой — Отвращение и Гнев, как в целом, так и для лиц обоего 
пола, хотя для женщин Отвращение является менее угрожающей эмоцией, чем 
для мужчин.

У женщин в ряд ассоциируемых с безопасностью попадают как позитивные 
и нейтральные, так и негативные эмоции, у мужчин — в большей степени по-
зитивные и нейтральные эмоции. При этом уровень воспринимаемой угрозы 
зависит от пола предъявляемого лица с негативной эмоциональной экспрессией. 
Так, Страх воспринимается мужчинами как более угрожающий при восприятии 
его на женском лице.

Выраженные физиологические реакции (фиксации взгляда) при предъявлении 
лиц с эмоциональными экспрессиями в большей степени связаны с негативными 
(Гнев, Страх, Отвращение и Грусть), в меньшей степени — с позитивными и ней-
тральными (Радость, Удивление и Спокойствие) эмоциями при ассоциировании 
их с чувством безопасности, что может говорить о физиологических механизмах 
как о реакции на угрожающие стимулы и связи субъективного выбора эмоций 
в контексте чувства безопасности с внешней фиксацией на позитивных эмоциях. 
У испытуемых женского пола преобладают фиксации на эмоциях Гнева и Страха, 
мужского — на эмоции Радости. Минимум фиксаций наблюдается в отношении 
нейтральной эмоции Спокойствия у испытуемых обоих п олов. 

При ассоциировании эмоций с чувством безопасности при предъявлении 
эмоциональных экспрессий на лицах преобладают значимые фиксации на жен-
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ских лицах у испытуемых обоих полов. Помимо этого, испытуемые женского пола 
характеризуются большим количеством фиксаций на лицах при оценке безопас-
ности эмоций. 

Максимальное расхождение в восприятии эмоции как безопасной в зависи-
мости от способа предъявления стимульного материала выявлено в отношении 
эмоции Страха. На основе полученных данных можно говорить о сложных меха-
низмах распознавания эмоций и оценки их безопасности, требующих дальнейшего 
изучения.

Ограничения исследования связаны с малым объемом выборки, анализом 
восприятия только базовых эмоций, предъявленных на статичном стимульном 
материале. 

Перспективы дальнейшего исследования связаны с оценкой эффектов лич-
ностных черт, эмоционального интеллекта, пола и гендера на ассоциирование 
эмоций с чувством безопасности на репрезентативной выборке и стимульном 
материале, позволяющем оценить восприятие испытуемыми мимических микро-
движений лица.
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