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времени и  включает ряд стадий или фаз, начи-
ная с наиболее общего, нерасчлененного отраже-
ния объектов, сменяемых все более полным де-
тальным. Качественные изменения содержания 
отражения не имеют ни четко выраженных про-
странственно-временных границ, ни однознач-
но заданной программы реализации перцептив-
ного процесса. На каждой стадии формируются 
новообразования, которые становятся условия-
ми дальнейшего движения. Причины и следствия 
развития образа перманентно меняются местами. 
Выполненные на основе этих представлений ис-
следования позволили сформулировать гипотезу 
о двухуровневой регуляции движений глаз в про-
цессах зрительного восприятия. Согласно гипоте-
зе элементарные и комплексные формы окуломо-
торной активности контролируются по-разному. 
Элементарные формы (саккады, фиксационные 
дрейфы) подчиняются принципам следящей сис-
темы позиционного контроля; их характеристики 

Отмечая 90-летие со дня рождения Б.Ф. Ломо-
ва, вряд ли можно пройти мимо работ по восприя-
тию пространства – одной из “сквозных” тем его 
научного творчества.

Говоря о восприятии, Ломов имел в виду чув-
ственное отражение или порождение образа дей-
ствительности в  ходе непосредственного вза-
имодействия индивида с  окружающей средой. 
Благодаря восприятию человек ориентируется 
в  текущей ситуации, непрерывно контролирует 
выполняемые действия и сохраняет свою целост-
ность. Чувственное отражение реализуется с пози-
ции субъекта жизнедеятельности – того, кому оно 
принадлежит, а следовательно, зависит от его по-
требностей, отношений, опыта. Содержание вос-
приятия всегда оказывается пристрастным и  не 
сводится лишь к отражению действительности.

Развитие перцептивного образа  – перцепто-
генез – осуществляется на коротких интервалах 
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Аннотация. Рассматривается логика перцептивного процесса, организация и функции его мотор-
ных компонентов. В данном контексте обсуждаются представления о механизме регуляции элемен-
тарных движений глаз и его влиянии на динамику восприятия. Согласно гипотезе Е.А. Андреевой, 
Н.Ю. Вергилеса и Б.Ф. Ломова (1975) регуляция саккад выполняется на основе непрерывной зри-
тельной обратной связи. Этому положению не соответствует эффект саккадического подавления – 
резкое снижение зрительной чувствительности во время скачков глаз при экспозиции наблюдателю 
простых тестовых стимулов (точечных вспышек света, черно-белых полос, геометрических фигур). 
Опираясь на современную технологическую базу и схемы эксперимента автор исследует регулятор-
ные возможности восприятия экологически значимых объектов во время саккад. Показано, что ве-
роятность распознавания эмоциональных выражений лица в подобных условиях выше случайной 
и зависит от модальности эмоции. Эффективность восприятия экспрессий во время саккад по срав-
нению с исходным уровнем не только не снижается, но и становится более высокой. Полученные 
данные подтверждают представление о непрерывности зрительного процесса и возможность его не-
посредственного включения в регуляцию быстрых движений глаз.
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определяются оптическими свойствами поверх-
ности объектов и параметрами непрерывной зри-
тельной обратной связи. Комплексные движения 
(окуломоторные паттерны, маршруты обзора) кон-
тролируются программами или наборами предпи-
саний (куда и на что смотреть? в каком порядке? 
как?), которые задаются требованиями решае-
мой задачи и тесно связаны с когнитивными схе-
мами, индивидуально-психологическими особен-
ностями, ее отношением к  объекту восприятия 
и т.п. Система регуляции движений глаз в целом 
представляется сложноорганизованной, много-
уровневой, обладающей переменной структурой 
и большими возможностями переключений. Она 
включена в динамику зрительного процесса, под-
держивая его непрерывность [23; 24; 25].

Предложенная концепция контрастирует с рас-
пространенным представлением об универсально-
сти принципа программирования и целесообраз-
ности его переноса на элементарные движения 
глаз. Предполагалось, что до перевода взора с од-
ного объекта на другой складываются диспозиции, 
полностью задающие параметры саккад (направ-
ление, амплитуду, скорость). Сами же саккады 
имеют “баллистическую природу” и в силу очень 
высокой скорости (200–600 угл. град/с), начав-
шись, не подлежат коррекции [2; 3; 4; 15; 30]. Мне-
ние о невозможности непрерывного зрительного 
контроля подкреплялось фактами падения зри-
тельной чувствительности во время саккад [38; 40; 
42]. В итоге складывалось впечатление, что зри-
тельный процесс совершается дискретно: поиск 
и обработка информации выполняются во время 
устойчивых фиксаций глаз, саккады же меняют 
направленность взора и играют роль аттенюато-
ра, разделяющего смежные порции поступающей 
информации. По существу динамика зрительно-
го процесса “уподоблялась” циклической струк-
туре окуломоторного акта – периодической смене 
фиксационных дрейфов и саккад. Перцептогенез 
чувственного образа, как и отнесенность процес-
са к субъекту жизнедеятельности, выносились за 
“скобки”.

В более поздних работах, выполненных учени-
ками и последователями Ломова, было показано, 
что при трансформации величины, знака и  на-
правления зрительной обратной связи окуломо-
торной системы феномены зрительного восприя-
тия относительно независимы от  параметров 
движений глаз, а  окуломоторная активность  – 
от  характеристик зрительного образа. Напри-
мер, стабильность зрительного восприятия допу-
скает дисфункции глазодвигательного аппарата, 
а  константность окуломоторного направления 

сохраняется вопреки потери стабильности. Вза-
имосвязь движений глаз и динамики зрительного 
образа оказывается системной, т.е. многозначной, 
многоуровневой, сложно-опосредованной, подчи-
ненной логике взаимодействия субъекта восприя-
тия с объектом, а сам перцептивный процесс но-
сит непрерывный характер [3; 5; 9; 15].

На сегодняшний день одним из сильных аргу-
ментов в пользу жесткой программируемости сак-
кад и, соответственно, прямой зависимости зри-
тельного процесса от структуры окуломоторного 
акта, является эффект саккадического подавле-
ния – снижение порогов чувствительности в ходе 
быстрых поворотов глаз [26; 38; 42]. Обнаружено, 
что величина подавления меняется в зависимости 
от амплитуды саккады, яркости и контрастности 
стимула, а также от его локализации в поле зре-
ния. Усложнение (структурированность) тестового 
стимула приводит к усилению эффекта [26; 29; 35]. 
При этом видимая локализация стимула часто не 
совпадает с действительной, а окружающее про-
странство выглядит сжатым [31; 35]. Отмечено, что 
падение чувствительности имеет место не только 
во время саккады, но и непосредственно до и по-
сле поворота глаз (эффект парасаккадического по-
давления) [29; 41].

Описанные закономерности получены при экс-
позиции наблюдателям сравнительно простых те-
стовых стимулов (точечных вспышек света, набора 
геометрических фигур, пространственных реше-
ток и  т.п.) в  задачах обнаружения и  опознания. 
В продолжение этих исследований целью нашей 
работы стало изучение сохранения выявленных 
закономерностей при экспозиции семантически 
сложных, экологически и/или социально валид-
ных объектов. Нами совместно с И.Ю. Жердевым 
было проведено экспериментальное исследование, 
в котором испытуемым во время саккад демон-
стрировалось лицо человека, выражающего раз-
личные эмоциональные состояния; требовалось 
распознать тест-объект в ситуации альтернативно-
го выбора. В качестве дополнительной использо-
валась процедура оценки локализации лица в поле 
зрения наблюдателя.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В эксперименте при-
няли участие 20 человек (9 женщин) в  возрасте 
18–20  лет; Md = 19 ± 0.64: студенты московских 
вузов, не знакомые с целью эксперимента, имею-
щие нормальное или скорректированное до нор-
мального зрение.
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Эксперименты проводились на аппаратно-про-
граммном комплексе, разработанном на осно-
ве видеоайтрекера iView X ™ Hi-Speed (SMI, Герма-
ния). Программная часть отвечала за предъявление 
и удаление стимульного изображения с экспози-
ционного экрана во время выполнения саккади-
ческих движений глаз. Латентность обновления 
изображения на экране по отношению к саккаде 
7 < ∆t < 14 (мс). Для точного определения момен-
та смены изображения на экране и синхронизации 
его с потоком данных использовался фотодиодный 
датчик, разработанный А.В. Жегалло [10]. Совпа-
дение стимула с саккадой по времени проверялось 
в ходе постобработки данных на основании сигна-
ла с фотодиодного датчика и латентностей этапов 
работы комплекса [17; 18].

Регистрация движений глаз выполнялась моно-
кулярно с частотой 1250 Гц. Расчеты величины зри-
тельного угла при обработке данных произведены 
для воображаемого циклопического глаза. Расстоя-
ние до экрана ≈ 57.3 см. Использовался плоский 
экран с пространственным разрешением ≈ 56 dpi 
и частотой вертикальной развертки ≈ 144 Гц.

В качестве тест-объекта использовались цвет-
ные фотографии мужского лица с выраженными 
базовыми экспрессиями – страха, гнева, отвра-
щения, радости, печали, удивления, а также спо-
койного выражения лица, заимствованные из базы 
ВЕПЭЛ [12; 20] (рис. 1). Угловой размер изображе-
ния лица по горизонтали ≈ 3.7°, по вертикали – 6°.

Согласно инструкции от  испытуемого требо-
валось зафиксировать взгляд на кресте в центре 
экрана, а при его исчезновении – перевести взор 
на латерально появляющийся стимул. Тест-объект 
экспонировался во время быстрых движений глаз 
наблюдателя. Позиция стимула в поле зрения, мо-
дальность экспрессии, альтернативный вариант 
ответа и расположение вариантов ответа выбира-
лись компьютером случайно в каждой пробе. Ме-
сто появления вариантов ответов на экране мо-
нитора находилось выше основной горизонтали 

и  не пересекалось с  возможными позициями 
тест-объектов.

В начале каждой пробы в центре экрана появ-
лялся черный фиксационный крест с угловым раз-
мером сторон 0.95×0.95°. После трехсекундного 
временного интервала компьютер проверял рас-
положение взора в пределах фиксационного кре-
ста. До тех пор, пока это условие не выполнялось, 
латеральный стимул, инициирующий саккадиче-
ский поворот глаз, не появлялся. В этом качестве 
также использовался черный крест с угловым раз-
мером сторон 0.95×0.95°. Он появлялся в случай-
ном порядке на расстоянии 10° слева либо справа 
от центра экрана. В середине саккады крест исче-
зал, предоставляя место экспозиции тест-объек-
та (цветного изображения лица с  выраженной 
экспрессией) в одной из трех позиций – в цен-
тре экрана (0°), посередине между центром экра-
на и латеральным крестом (± 5°) либо на месте ла-
терального креста (±10°) (этот случай изображен 
на рис. 2). Длительность тест-объекта ≈ 7–14 мс; 
до завершения саккады его экспозиция прекра-
щалась. В течение ~100 мс от момента исчезнове-
ния тест-объекта до появления вариантов ответа 
какое-либо изображение на экране отсутствова-
ло. Оценка модальности экспрессии, демонстри-
руемой во время саккадических движений глаз, 
выполнялась путем выбора при помощи ком-
пьютерной “мыши” наиболее похожей из двух 
альтернатив, одна из которых соответствовала 
тест-объекту. Оценка видимой локализации лица 
осуществлялась испытуемым с помощью подвиж-
ной прямоугольной рамки, высвечиваемой на 
экране монитора сразу после выбора экспрессии.

После первичного отбора валидных данных ма-
тематической обработке подверглось 55% проб 
(n = 934). Валидными считались пробы, в  ко-
торых латентность саккады от  момента появ-
ления латерального креста находилась в  диа-
пазоне 75–350 (мс), что является признаком 
выполнения испытуемыми инструкции “как мож-
но быстрее перевести взор на новый объект” без 

Рис. 1. Примеры фотоизображений экспрессий лица из базы ВЕПЭЛ: а – спокойное (нейтральное), б – радость, в – страх,  
г – отвращение [12].

а б в г
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антиципаций  [29]. Другим требованием валид-
ности стал момент экспозиции тест-объекта, ко-
торый должен был произойти только тогда, когда 
направленность взора находится в пределах |2|–|8|°, 
что исключает его проекцию в  фовеальную об-
ласть сетчатки в точках начала или конца саккады. 
Для детекции окуломоторных событий (фиксаций, 
саккад, морганий) использовался алгоритм I–VT 
(SMI ) с параметрами порога минимальной скоро-
сти саккады 70 °/с и порога минимальной длитель-
ности фиксации 40 мс [36].

Обработка данных выполнялась в среде R 3.1. Ис-
пользованы следующие статистические критерии: 
1) для окуломоторных показателей – медиана (Md ); 
стандартное отклонение (SD); 2) для эффективно-
сти распознавания экспрессий – χ2 Пирсона; в скоб-
ках указано количество степеней свободы; мощность 
критерия π; величина эффекта j ; 3) для восприни-
маемой локализации экспрессий и позиции взо-
ра в конце саккад – W  Вилкоксона для вычисления 
различий в медианах распределений; U  Манна–Уит-
ни для попарного сравнения; медианный сдвиг ∆; 
χ2 Флигнера–Киллена для сравнения однородности 
дисперсий; все тесты двухсторонние.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценки выражений лица, предъявленного во вре-
мя целенаправленных саккад. Средняя вероятность 
верной идентификации экспрессии лица, предъяв-
ленного во время саккады, для всех ситуаций экс-
перимента выше случайной и составляет 0.61 (Пир-
сона χ2(1) ≈ 47.67; p ≈ 5.05 ×10-12; ci95% = 0.58–0.64; 
π = 0.5; j ≈ 0.23). Связь частоты адекватно-
го распознавания экспрессии с ее модальностью 

статистически значима (Пирсона χ2(6) ≈ 49.19; 
p ≈ 6.83 × 10-9; π ≈ 3.95 ×10-4 ; j ≈ 0.10). Наибо-
лее точно распознаются экспрессии радости (0.81), 
страха (0.71), отвращения (0.62) и удивления (0.61). 
Час тота адекватного распознавания “страха” (0.71) 
выше, чем спокойствия (0.43), а “радости” – выше, 
чем всех других экспрессий, кроме “страха” (рис. 3а).

Частота верной идентификации экспрессии за-
висит от альтернативного варианта ответа (Пирсо-
на χ2(6) ≈ 13.80; p ≈ 0.03; π ≈ 0.14; j ≈ 0.15) (рис. 3б). 
“Страх” чаще выбирается в сочетании с “гневом” 
(0.77) или “печалью” (0.84), но редко в  сочета-
нии с “радостью”. Хуже всего идентифицируются 
“гнев” при сопоставлении с “отвращением” (0.35) 
и спокойное состояние лица при сопоставлении 
с  “отвращением” и  “удивлением” (0.32 в  обоих 
случаях). Статистически значимыми предиктора-
ми адекватного выбора базовых эмоций в общем 
случае выступают спокойное выражение лица 
(0.70), “печаль” (0.67), и “гнев” (0.66). Маскирую-
щее влияние на выбор тестовой эмоции оказывают 
экспрессии отвращения (0.54), страха (0.55) и ра-
дости (0.59). Между значениями частоты адекват-
ного выбора и влиянием на выбор альтернативной 
экспрессии существует обратно пропорциональ-
ная зависимость.

Обобщенная структура ошибочных ответов при 
восприятии экспрессий во время саккад представ-
лена на рис. 4. Стрелки обозначают эмоции, кото-
рые выбираются в ответ на экспонируемые; тол-
стые стрелки указывают, что обе экспрессии могут 
смешиваться друг с другом. Совокупность отве-
тов, вызываемых экспозицией определенной эмо-
ции, характеризует категориальное поле соответ-
ствующей экспрессии [6; 7]. Для эмоции гнева это 

Рис. 2. а) Стимульная ситуация. б) Временная развертка стимульной ситуации на фоне движения глаз. По оси абсцисс – вре-
мя, по оси ординат – горизонтальная составляющая движений глаз. 1 – фиксационный крест, 2 – латеральный крест, 3 – дви-
жение глаза, 4 – тест-объект, 5 – пустой экран, 6 – варианты ответов.
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“отвращение” и “печаль”, для эмоции удивления – 
“спокойствие”, для “радости” – “страх”. В цен-
тре констелляции находится состояние покоя. Об-
наружено, что чем меньше возможностей выйти из 
вершины графа в направлении стрелок, тем точ-
нее распознается экспрессия. Так, из вершины 
“радость” (частота опознаний – 0.81) только 1 вы-
ход – в направлении вершины “страх”, из вершины 

“страх” (0.71) – только обратно в “радость”, из вер-
шин “удивление” и “печаль” имеется по 3 выхода 
(~ 0.60). Из вершины “спокойствие” существуют 
почти все возможные выходы, кроме одного: спо-
койное лицо практически не путается с “гневом”.

Различий в частотах идентификации экспрессии 
лица при его появлении во время саккады в левой 
части экрана (-10° – 0.57; -5° – 0.65), в центре 
при латеральном кресте слева (0l° – 0.58) или спра-
ва (0r° – 0.64) и правой части экрана (+5° – 0.67, 
+10° – 0.55) не обнаружено (Пирсона χ2(5) ≈ 7.62; 
p ≈ 0.18; π ≈ 0.36; j ≈ 0.05).

Окуломоторные показатели и  воспринимаемая 
локализация тест-объекта. При выполнении пер-
цептивной задачи зарегистрированы следующие 
показатели целенаправленных саккад. Латент-
ность саккад t0l = 93–349; Md = 177 ± 58 (влево); 
t0r = 95–349; Md = 186 ± 57 (вправо) (мс). У муж-
чин саккады имеют меньшую латентность 
(Md ≈ 170 ± 55 мс) по сравнению с  женщинами 
(Md ≈ 211 ± 55 мс) (Манна –Уитни U = 59456; p → 0; 
∆ ≈ -35; ci95% ≈ -42–-28 (мс); двухсторонний). 
Длительность саккады Tl = 24–94; Md = 41 ± 9 (вле-
во); Tr = 24–80; Md = 42 ± 7 (вправо) (мс). Ампли-
туда саккады Ll = 3.2–13.8; Md = 9.3 ± 1.5 (влево); 
Lr = 2.3–13.8; Md = 9.5 ± 1.6 (вправо) (°). Мак-
симальная скорость саккады Vmaxl = 157.9–602.7; 
Md = 392.0 ± 63.4 (влево); Vmaxr = 151.5–560.4; 
Md = 395.6 ± 60.5 (вправо) (°/с). Средняя скорость 
саккады Vl = 87.4–298.1; Md = 223.2 ± 37.4 (влево); 
Vr = 94.6–319.3; Md = 225.5 ± 35.0 (вправо) (°/с). 
Пространственно-временные характеристики сак-
кад в левую и правую половины поля зрения стати-
стически неразличимы.

Рис. 4. Структура ошибочного восприятия базовых экспрес-
сий во время саккад.
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Рис. 3. а) Частота адекватного выбора тест-объекта; б) зависимость частоты адекватного выбора тест-объекта от альтернатив-
ного варианта ответа. Вертикальными отрезками обозначен 95%-й доверительный интервал.
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Оценка локализации, или зрительного направ-
ления лица во время саккады при всех распо-
ложениях тест-объекта в  поле зрения отличает-
ся от  действительной. При расположении лица 
в  позиции  -10°: медианное значение видимой 
локализации Md ≈ -8.9, p ≈ 1.47×10-15; при -5°: 
Md ≈ -7.9, p ≈ 1.31×10-13; при 0l°: Md ≈ -7.1, 
p → 0; при 0r°: Md ≈ 8.4, p → 0; при +5°: Md ≈ 8.7, 
p ≈ 4.1×10-13; при  +10°: Md ≈ 9.0, p ≈ 5.7×10-10 
(Вилкоксона W ). Как следует из рис. 5а, вопреки 
действительной позиции, лицо видится наблюда-
телями в сравнительно узкой области полуполей 
зрения (1.8° слева, 0.6°  справа), приближенной 
к конечной точке фиксации. Внутри этой области 
сохраняется линейная зависимость видимой и дей-
ствительной локализаций тест-объекта.

Рис. 5б иллюстрирует спектр полученных оце-
нок локализации тест-объекта в виде гауссовых 
кривых плотности частотных распределений. Из 
распределений следует, что при появлении лате-
рального креста справа тест-объект воспринимает-
ся практически в одном и том же положении; при 
его появлении слева имеют место достоверные ва-
риации. Наряду с пиками кривых в области |8|–|9|°, 
возможны локальные повышения частот видимой 
локализации тест-объекта в позициях 0°, -3° при 
его экспозиции справа.

Значимых различий между направлениями взо-
ра в точках завершения саккад при всех возмож-
ных комбинациях не обнаружено.

Нарушения стабильности видимого мира, кото-
рые выражаются в редком явлении мультипликации, 
были зафиксированы у трех испытуемых в совокуп-
ности 14 раз (≈ 1.5% проб). Эффект мультиплика-
ции может совпадать, а может не совпадать с направ-
лением саккады. Иногда испытуемые сообщали, что 

тест-объект растянут в пространстве, виден нечетко, 
либо что среди предложенных для выбора двух экс-
прессий та, которую видел испытуемый, отсутствует.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Главный результат исследования состоит в том, 
что во время быстрых скачков глаз возможность 
адекватного восприятия наблюдателем выражений 
лица виртуального коммуниканта сохраняется. Ча-
стота верной идентификации экспрессий на сред-
ней скорости саккады около 225 °/с равна 0.61. Это 
значительно выше частоты обнаружения в сходных 
условиях точечных вспышек света или распознава-
ния геометрических фигур [38; 40] и практически 
совпадает с оценками регулярных пространствен-
ных паттернов, составленных из математических 
символов [26]. По сравнению с результатами вос-
приятия выражений лица в  условиях свободно-
го рассматривания, полученное значение ниже 
на 15–20%. Согласно литературным данным, сред-
няя частота адекватных оценок базовых экспрес-
сий для 13 социокультурных групп наблюдателей, 
включающих европейцев, японцев, жителей Се-
верной и Южной Америки, а также представите-
лей дописьменных культур Новой Гвинеи и Бо-
рео, равна 0.79 [19; 28]. С введением ограничений 
(короткие экспозиции, изменение эгоцентриче-
ской ориентации лица или его элементов, исполь-
зование шумовых масок и др.) точность распозна-
вания этих же экспрессий снижается. Например, 
при трехсекундной экспозиции прямо располо-
женного лица она равна 0.92, а при его переворо-
те – 0.67; для слабых или смешанных эмоций зна-
чения еще ниже: 0.51 и 0.32 [11]. Хотя длительность 
одной зрительной фиксации (250–350 мс) нередко 
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достаточна для определения модальности эмоции 
[33], при коротких и сверхкоротких экспозициях 
(t ≤ 100 мс) точность распознавания экспрессии 
падает до 0.15–0.24 [5; 6].

По существу, средняя частота распознавания ба-
зовых экспрессий варьирует в широком диапазоне 
значений и в зависимости от условий исследования 
может быть как больше, так и меньше значений, по-
лученных во время саккадических поворотов глаз. 
Это означает, что точность оценок выражений лица 
во время саккад определяется не столько гипотети-
ческим механизмом “саккадического подавления”, 
сколько модальностью эмоции. Лучше всего распоз-
наются эмоции радости (0.81) и страха (0.71), срав-
нительно плохо – “гнев” (0.54) и “печаль” (0.56); 
хуже всего – спокойное состояние (0.43). Сравнивая 
эти значения с результатами других оценок базовых 
экспрессий, нетрудно заключить, что единственной 
эмоцией, которая в разных ситуациях распознает-
ся наиболее точно и однозначно, является “радость” 
[7; 21]. В кросскультурных исследованиях [19; 27] 
средняя частота ее идентификации составляет 0.95. 
Плохо распознается “гнев” (0.67), особенно япон-
цами (0.56), что сближает эти значения с результата-
ми нашего эксперимента. Кросскультурные оценки 
“страха” (0.74) практически совпадают с его оценка-
ми во время перемещений глаз. С сокращением экс-
позиции лица до 100 мс в силу ослабления конфи-
гурационных связей эффективность распознавания 
всех базовых экспрессий существенно снижается [6].

Выбор подходящей эмоции, который делает испы-
туемый, обусловлен как модальностью экспрессии, 
экспонированной во время саккады, так и модально-
стью альтернативной экспрессии, с которой сравни-
вается тест-объект. В зависимости от того, насколько 
совпадают или похожи мимические паттерны, выбор 
наблюдателя оказывается более простым или более 
сложным. На первый план выдвигается аттрактив-
ность выражения лица – визуальная броскость, спо-
собность экспрессии выделяться среди других, как 
бы притягивая наблюдателя к себе. Когда та или иная 
экспрессия выступает в роли тест-объекта, аттрак-
тивность содействует адекватному выбору. Когда же 
эта экспрессия экспонируется в качестве альтернати-
вы – затрудняет выбор, оттягивая на себя часть отве-
тов. Мы нашли, что наименьшее негативное влияние 
на распознавание тест-объекта оказывают спокой-
ное выражение лица, “печаль” и “гнев”. Проявле-
ния радости, страха и отвращения, напротив, маски-
руют тестовые экспрессии. Чем лучше распознается 
базовая эмоция, тем эффективнее она маскирует 
другие эмоции. Спокойное состоя ние по своей при-
роде двойственно. С одной стороны, оно лишено ми-
мических признаков эмоций, с другой – содержит 

экспрессивные признаки потенциально [7; 13; 14]. 
Соответственно, в тех случаях, когда спокойное лицо 
используется в качестве альтернативы тест-объекту, 
оно играет роль точки отсчета, облегчающей выбор 
базовых экспрессий. В тех же случаях, когда само 
становится тест-объектом – обнаруживает сход-
ство с большинством базовых экспрессий, затруд-
няя адекватный выбор. Особый статус состояния по-
коя проявляется в структуре ошибочного восприятия 
базовых экспрессий, где оно занимает центральное 
место. Отметим, что, как и в других эксперименталь-
ных ситуациях, ответы, не совпадающие с тестовой 
экспрессией, являются ошибками весьма условно. 
Внешне неадекватные выборы носят закономерный 
характер и отражают собственную многозначность 
мимики. Каждое выражение лица воспринимает-
ся как сходное с рядом эмоций, т.е. предполагает не 
одну перцептивную категорию, а их констелляцию, 
или поле. То, что мы называем “адекватным вос-
приятием” и связываем с точностью распознавания 
(идентификацией) экспрессии, является лишь ядром 
категориального поля данного эмоционального со-
стояния. Среди базовых эмоций оно выражено до-
статочно отчетливо (вероятность выбора находится 
в диапазоне 0.54–0.81). Согласно структуре ошибоч-
ных ответов, категориальные поля базовых экспрес-
сий, экспонируемых во время быстрых движений 
глаз и в более привычных условиях (при фиксации 
и/или рассматривании [7; 22]) во многом совпада-
ют. Например, устойчиво смешиваются “радость” 
и “страх”, “гнев” и “отвращение”, “печаль” и “гнев”. 
Сохраняется и более общая закономерность: обрат-
но пропорциональная зависимость точности распоз-
навания эмоции от величины категориального поля 
(в структуре ошибочного восприятия она характе-
ризуется количеством “выходов” из вершин графа).

Одним из ожидаемых результатов нашего экспери-
мента могла бы стать избирательная точность оцен-
ки экспрессий в различных участках поля зрения, 
зависящая от направленности либо внимания, либо 
центральной оптической оси глаза. В первом случае 
наиболее адекватными были бы оценки в позиции 
стимула, инициирующего саккаду (±10°), во вто-
ром – в позиции, при которой проекция лица на сет-
чатке оказывается ближе всего к fovea centralis (±5°). 
Однако этого не происходит. Медианные значения 
частоты правильных ответов, полученных при экспо-
зиции экспрессий в разных участках правого и левого 
полуполей зрения, статистически неразличимы. Это 
означает, во-первых, что, как и в обычных условиях 
(при фиксации глаз), зона эффективного восприя-
тия лица не ограничивается размерами fovea centralis 
(±1.3°) и распространяется на ближнюю перифе-
рию. Во-вторых, перцептогенез выражений лица 
может начинаться не только в период устойчивой 
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фиксации, но и на пике скорости быстрых движе-
ний глаз (около 400 °/с), причем, как в центре, так 
и на периферии поля зрения. Пространственно-вре-
менная динамика перцептивного процесса не раз-
рушается тактовой структурой (фиксация–сак-
када–фиксация) глазодвигательной активности, 
а поддерживается ей. В контексте полученных дан-
ных идея “саккадического подавления” как некоего 
механизма, регулирующего восприятие экологиче-
ски и/или социально валидных объектов, выглядит 
сомнительной.

Может показаться, что расхождение результатов 
оценки простых и сложных (экологически/соци-
ально значимых) стимулов, обнаруженное в нашем 
эксперименте, является методическим артефак-
том: проконтролировать заявленные параметры 
экспозиции цветного изображения лица на опре-
деленном участке саккады визуально невозможно. 
Тем не менее, критерии достоверности получен-
ных данных существуют и лежат как в технологи-
ческой [17; 18], так и в психологической плоско-
сти. В последнем случае имеются в виду эффекты 
трансформации зрительного пространства–време-
ни, регулярно воспроизводимые во время быстрых 
движений глаз независимо от содержания тестовых 
объектов. Это  – ложные локализации стимулов 
[35; 39] и их сжатие в направлении выполненной 
саккады [31; 37]. Оба эффекта отчетливо прояви-
лись в условиях нашего эксперимента.

Согласно полученным данным, независимо 
от того, где во время саккады находится изобра-
жение лица, наблюдатели локализуют его в одних 
и тех же узких участках поля зрения (0.6° в правой 
части, 1.8° – в левой), прилегающих к будущей точ-
ке фиксации. Медианная амплитуда саккад впра-
во – 9.5°, влево – 9.3°. Внутри каждого из участков 
объективный порядок расположения тест-объек-
тов относительно ожидаемой цели сохраняется, но 
субъективное расстояние между ними сокращается 
в разы. Величина компрессионного эффекта соот-
ветствует значениям, описанным в других работах.

Проведенный эксперимент затрагивает проблему 
стабильности видимого мира (константности зри-
тельного направления) – относительной независи-
мости пространственно-временного статуса воспри-
нимаемого объекта от движений глаз, головы или 
локомоций наблюдателя [8]. Мы нашли, что нару-
шения стабильности восприятия изображений лица 
во время саккад происходят очень редко и вероятно 
связаны с усталостью либо отвлечением внимания 
испытуемых. Несмотря на перемещения проекции 
лица по сетчатке в несколько градусов (эта величи-
на превышает пороговые значения обнаружения дви-
жения на два порядка), видимое направление лица 

остается одним и тем же, причем и тогда, когда его 
локализация оказывается ложной. Компрессия вос-
принимаемого пространства не влияет ни на структу-
ру сложного объекта, ни на его стабильность. В усло-
виях нашего эксперимента стабильность соотносится 
не только со скачком глаз в целом, но и с отдельны-
ми участками траектории движения, независимо 
от того, где и когда они актуализируются: на подъе-
ме, пике или снижении скорости; в начале, середи-
не или в конце саккады. Так как эти участки обнару-
живаются спонтанно, случайным образом, в течение 
сверхкороткого времени, описание парциальной ста-
бильности восприятия значимого элемента среды 
в популярных терминах взаимодействия ретиналь-
ного и экстраретинального сигналов [34] или выде-
ления оптических инвариантов из стимульного по-
тока [16; 32; 42] весьма проблематично.

Совокупность полученных данных говорит о том, 
что при выполнении саккад зрительный канал оста-
ется открытым, способным к приему и обработке 
экологически значимой информации в любой мо-
мент времени. Более того, он чувствителен к вели-
чине рассогласования между направленностью глаз 
и зрительным направлением комплексного объекта, 
а, значит, может быть использован для организации 
самого окуломоторного акта. Учитывая системную 
природу зрительного процесса, нетрудно допустить, 
что контроль саккадических движений глаз связан 
с ранними и средними стадиями перцептогенеза вы-
ражений лица, а сами целенаправленные саккады 
обеспечивают развитие чувственного образа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сложные экологически либо социально значимые 
объекты, являющиеся предметом внимания, во вре-
мя саккад воспринимаются наблюдателем иначе, чем 
точечные вспышки света, линии или решетки. Веро-
ятность распознавания выражений лица – одного из 
наиболее важных стимулов социального поведения – 
при выполнении быстрых движений глаз выше слу-
чайной и зависит от модальности эмоции. Точность 
опознания, его прерогативы и характер “ошибок” 
соответствуют оценкам базовых экспрессий лица, 
выполненных в привычных для наблюдателя усло-
виях. Полученный нами эмпирический материал 
указывает на непрерывность зрительного процесса 
и возможность его прямого включения в регуляцию 
элементарных движений глаз [1; 2]. При эксцентри-
ческой экспозиции экологически значимых объектов 
во время саккад имеет место не снижение, а повы-
шение эффективности распознавания по сравнению 
с исходным уровнем, которое способно выполнить 
роль зрительной обратной связи. Тактовая структура 
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