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Современное общество развивает-

ся огромными темпами. Технический 

прогресс приводит к тому, что контакт 

«личность» — «личность» становится 

более компьютеризированным. С одной 

стороны, открываются новые возмож-

ности для общения: личность получа-

ет возможность строить взаимодейс-

твие с людьми из самых разных уголков 

мира. Однако, с другой стороны, остаёт-

ся открытым вопрос о духовности та-

кого опосредованного взаимодействия, 

в котором теряется контакт глаз и воз-

можность непосредственно в моменте 

«здесь-и-сейчас» распознать настоящее 

состояние респондента, а не то, которое 

он передаёт через смайлик («☺» или 

«�»). Духовность можно назвать неким 

внутренним уникальным опытом чело-

века, который заключается в характер-

ных для него внутренних переживаниях; 

это — совокупность моральных ценнос-

тей и традиций, которые накладывают 

отпечаток на любую сферу деятельнос-

ти личности, в том числе и на процесс 

межличностного взаимодействия.

Рассматривая понятие «духовность», 

мы не можем не затронуть вопрос куль-

туры. В целом, культура представляет 

собой систему социального детерми-

нированного поведения, особенностей 

формирования социальных институ-

тов, особенностей искусства, верований 

и традиций. В рамках культуры форми-

руются общие черты, которые харак-

теризуют людей как носителей этой 

культуры. Люди, являющиеся предста-

вителями одной культуры, имеют схо-

жие убеждения и особенности поведе-

ния. В таком случае встаёт вопрос о том, 

как культура влияет на межличностное 

взаимодействие [17–20; 22].

Изучение культурного аспекта реа-

лизовывалось, в основном, в следующих 

направлениях: изучение индивидуаль-

ных различий в ценностях, особеннос-

тях поведения, ориентации культуры. 

В целом, культура состоит из материаль-

ных (продукты питания, одежда, дома, 

дороги, машины и инструменты) и не-

материальных (опыт, накопленный пре-

дыдущими поколениями, юридичес-

кие, политические, образовательные, 

экономические и социальные обычаи, 

язык, особенности вступления в брак, 

родственные системы, философия, ре-

лигия и искусство) элементов.

Среди современных исследований 

влияния культуры на межличностное 

взаимодействие нам хотелось бы вы-

делить работы К. Эрли и С. Анга, кото-

рые ввели понятие «культурный интел-

лект». Культурный интеллект позволяет 

выяснить успешность личности в си-

туации культурного разнообразия, ко-

торая требует выбора определённой, 

обусловленной особенностями культу-

ры, стратегии общения с её представи-

телем [16].

Высокий уровень культурного ин-

теллекта позволяет личности взаимо-

действовать в ситуации межкультур-

ной коммуникации так, как это делали 

бы представители одной и той же куль-

туры. В качестве компонентов культур-

ного интеллекта выделяют следующие: 

когнитивный, метакогнитивный, мо-

тивационный и поведенческий. Когни-

тивный компонент отвечает за знание 

особенностей другой культуры (тради-

ции, ценности, нормы, особенности ве-

роисповедания и др.). Метакогнитив-

ный компонент отвечает за осознанный 

выбор стратегии межкультурного взаи-

модействия с учётом имеющихся знаний 

об этой культуре. Мотивационный ком-

понент отвечает за стремление наладить 

контакт при межкультурном взаимодейс-

твии. Поведенческий компонент отвеча-

ет за осознанное изменение поведения 

при взаимодействии с представителем 

другой культуры (например, изменение 

интонации голоса, распознавание куль-

турных и контекстовых особенностей 

выражаемых универсальных эмоций).

Вследствие того что, находясь 

в ситуации межкультурного взаимо-

действия, мы не всегда знаем в доста-

точной степени язык представителя 

другой культуры, важным становится 

невербальный аспект коммуникации, 
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который заключается в способности 

распознавать эмоции по лицевой экс-

прессии с целью увеличения понима-

ния респондента [14; 15].

Проведённое нами эмпирическое 

исследование направлено на изуче-

ние взаимосвязи интеллектуальных 

особенностей личности, в том числе 

и уровня развития культурного интел-

лекта, с особенностями распознавания 

эмоций по лицевой экспрессии пред-

ставителей разных культур. В исследо-

вании приняли участие 129 российс-

ких студентов и 129 студентов из стран 

Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), ко-

торые проживали как в России, так и 

в странах Азии. Средний возраст ис-

пытуемых — 24 года. Теоретико-мето-

дологической основой исследования 

стали: культурно-исторический под-

ход Л.С. Выготского; эволюционный 

подход Ч. Дарвина; системный под-

ход Б.Ф. Ломова; коммуникативный 

подход В.А. Барабанщикова к иссле-

дованию восприятия; подход П. Экма-

на к изучению универсальности эмо-

ций, культурно-специфический подход 

Х. Элфенбайн и Н. Амбади к изуче-

нию эмоций; подход К. Эрли и С. Анга 

к изучению культурного интеллекта 

[1–5; 15; 17–19; 21].

В качестве методики по распозна-

ванию эмоций была взята международ-

ная база эмоций (MSFDE), созданная 

в Канаде, в Университете Монреаля. 

Моделями для фотографий этой базы 

являются мужчины и женщины афри-

канского, европейского и азиатского 

происхождения. Сами фотографии — 

чёрно-белые [21]. Для выявления уров-

ня культурного интеллекта испытуемых 

был применён апробированный на рус-

скоязычной выборке опросник «Шка-

ла культурного интеллекта» К. Эрли и 

С. Анга [7; 16]. 

Математическая обработка дан-

ных в SPSS (проведение сравнительно-

го анализа) позволила выделить разли-

чия в распознавании базовых эмоций 

по лицевой экспрессии студентов Рос-

сии и названных выше стран Азии. Ис-

пользование U-критерия Манна — Уит-

ни позволило выявить, что испытуемые 

из России в целом более успешно рас-

познают базовые эмоции по лицевой 

экспрессии, чем испытуемые из стран 

Азии (рис.1).

Таким образом, можно сделать пред-

положение, что студенты из стран Азии 

являются представителями коллекти-

вистической культуры, более закрытой 

культуры, направленной на сохранение 

внутригруппового равновесия и внут-

ригрупповой гармонии; следователь-

но, в каких-либо ситуациях они могут 

не распознавать эмоции по лицевой экс-

прессии.

Сравнительный анализ показал, что 

испытуемые из России более успешно 

распознают базовые эмоции по лицевой 

экспрессии людей африканского и евро-

пейского происхождения, чем испытуе-

мые из стран Азии (рис. 2 и 3).

Из рис. 2 и 3 видно, что российские 

испытуемые лучше, чем азиатские испы-

туемые, распознают эмоции по лицевой 

экспрессии, что может быть обуслов-

лено особенностями восприятия лица 

и его антропоморфологическими харак-

теристиками.

Сравнительный анализ выявил так-

же отсутствие существенных различий 

между российскими испытуемыми и ис-

пытуемыми из стран Азии в распоз-

навании базовых эмоций по лицевой 

экспрессии на лицах людей азиатского 

происхождения (рис. 4).

Отсутствие различий (см. рис. 4), 

возможно, обусловлено тем, что:

1) распознавание эмоций испыту-

емыми из России на лицах людей ази-

атского происхождения может быть за-

труднено особенностями этих лиц и их 

антропоморфологическими характерис-

тиками;

2) распознавание эмоций испыту-

емыми из стран Азии на лицах людей 

азиатского происхождения может быть 

затруднено большей закрытостью куль-

туры, направленной на сохранение внут-

ригруппового равновесия и внутригруп-

повой гармонии.

Таким образом, затруднения в рас-

познавании эмоций связаны не с тем, что 

они проявляются совершенно по-разно-

му на лицах представителей разных эт-

носов, национальностей, культур и Т. д., 

а с особенностью их выражения. Полу-

чается, что существуют культурно-спе-

цифические особенности эмоциональ-

ной сферы, заключающиеся в правилах 

выражения эмоций, интенсивности их 

Рис. 1. U-критерий Манна — Уитни: распознавание базовых эмоций 
по лицевой экспрессии студентами из России и стран Азии

Рис. 2. U-критерий Манна — Уитни: распознавание базовых эмоций испытуемыми 
из России и стран Азии на лицах людей африканского происхождения
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проявления, их социальной желатель-

ности или нежелательности. Вследс-

твие этого можно предположить, что 

эмоции лучше распознаются обладате-

лями более высокого уровня культурно-

го интеллекта.

Сравнительный анализ выявил так-

же, что у испытуемых из стран Азии бо-

лее высокий уровень когнитивного ком-

понента культурного интеллекта, чем 

у испытуемых из России (рис. 5).

Когнитивный компонент культурно-

го интеллекта отвечает за знание норм, 

традиций и ценностей культуры, что 

может оказывать влияние на процесс 

распознавания эмоций. По сути, куль-

турный интеллект заключается в спо-

собности эффективно взаимодейство-

вать с носителями разных культур, что 

требует от человека определённых на-

выков; в целом, это способность «чу-

жака» интерпретировать незнакомые 

и неоднозначные жесты таким обра-

зом, как это сделал бы носитель культу-

ры [6; 10; 11].

Таким образом, сравнительный ана-

лиз выявил характерные особенности 

проявления культурного интеллекта 

и распознавания базовых эмоций по ли-

цевой экспрессии у российских и ази-

атских студентов. Было установлено, 

что азиатские студенты имеют более 

высокий уровень когнитивного компо-

нента культурного интеллекта, который 

заключается в знании и понимании цен-

ностей и норм своей и других культур. 

Также было выявлено, что российские 

студенты более успешны в распознава-

нии лицевой экспрессии в целом, а так-

же отдельно на лицах людей европей-

ского и африканского происхождения, 

что обусловлено антропоморфологичес-

кими особенностями и степенью соци-

ально-культурной открытости граждан 

России [8; 13].

Проведённое исследование позво-

лило разработать программу, которая 

способствует повышению способности 

распознавания базовых эмоций по ли-

цевой экспрессии личностью в ситуа-

ции межкультурного взаимодействия. 

Программа направлена на обогащение 

знаний о различиях между культурны-

ми системами, нормами и ценностями 

и на обучение распознаванию эмоций 

с учётом особенностей их выражения 

представителями разных культур, что 

положительно влияет на процесс адап-

тации иностранных студентов к россий-

ским условиям и на процесс принятия 

российскими студентами иностранных 

студентов [9].

Рис. 3. U-критерий Манна — Уитни: распознавание базовых эмоций испытуемыми 
из России и стран Азии на лицах людей европейского происхождения

Рис. 4. U-критерий Манна — Уитни: распознавание базовых эмоций испытуемыми 
из России и стран Азии по лицевой экспрессии на лицах людей азиатского 

происхождения

Рис. 5. U-критерий Манна — Уитни: уровень когнитивного компонента культурного 
интеллекта у испытуемых из России и из стран Азии
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ABSTRACT
In this article the characteristics of cross-cultural non-verbal communication are 

examined. Nonverbal facial expression is considered to be the most informative 

source of nonverbal information, because facial expressions of basic emotions 

appear to be universal. The aim of the work was to study the characteristics of 

the expression and emotion recognition by representatives of different cultures. 

The theoretical and methodological analysis of psychological approaches to the 

expression and emotion recognition was conducted, cognitive and cultural factors 

of emotion recognition were empirically identifi ed, practical recommendations in 

accordance with the identifi ed factors were developed.

Keywords: emotion recognition, basic emotions, cross-cultural characteristics of 

emotion recognition, cognitive features of emotion recognition.
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