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Восприятие человеком лиц других людей и собственного лица является сложной функцией, в обеспе-
чение которой вовлечена обширная сеть мозговых структур. Организация и функционирование данной 
сети активно исследуются в настоящее время, однако общепринятого понимания этого вопроса еще нет. 
Одной из менее изученных проблем является восприятие собственного лица, т. к. в этом процессе интегри-
руются функции зрительного восприятия и образ собственного «Я». В статье представлен обзор научных 
исследований по проблеме топографических и физиологических основ таких функций, как восприятие и 
узнавание человеком собственного лица. Рассмотрены следующие вопросы: латерализация данных функ-
ций, поиск связанных с ними структур мозга, а также взаимодействие этих структур. Описана возможная 
структура сети областей коры и подкорковых образований, активирующихся при восприятии собственного 
лица. Представлены данные нейропсихологических исследований, обследований пациентов с «расщеплен-
ным мозгом», психологических исследований, томографии. Проанализированы существующие на сегод-
няшний день нейрофизиологические модели восприятия человеком своего лица. Образ собственного лица 
рассматривается в обзоре как важная часть целостной структуры «Я» – сложной многоуровневой системы, 
включающей в себя физический (телесный), межличностный и социальный компоненты. Актуальность 
изучения физиологических основ восприятия собственного лица обосновывается, в частности, необходи-
мостью более полного понимания причин таких патологий, как аутизм или шизофрения. Отдельное внима-
ние в обзоре уделено проблемным аспектам, «белым пятнам» в исследовании данной темы, в особенности 
разделению нейронного субстрата «Я» и сети, связанной с социальным восприятием. 
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Человеческое лицо является уникальным 
объектом восприятия, важнейшим стимулом 
окружающего мира. Эволюционно мозг че-
ловека приспособлен к восприятию тончай-
ших особенностей организации лиц. За доли 
секунды мы способны установить пол, при-
мерный возраст, расовую принадлежность [1], 
направление взгляда [2], эмоциональное со-
стояние [3], уровень здоровья [4], степень при-
влекательности и даже с некоторой точностью 
– черты характера [5] человека, которого видим 
впервые. Так же быстро мы определяем, знако-
мое лицо или чужое, и устанавливаем степень 
и характер этого знакомства [6]. 

Однако еще более важным объектом пред-
ставляется для человека его собственное лицо. 
Восприятие своего лица отличается от восприя-
тия лиц других людей или других частей своего 
тела тем, что осуществляется опосредованно (с 
помощью зеркала, фотографий и др.). Несмотря 
на это и на то, что в течение дня мы встречаемся 
с нашим лицом реже, чем с лицами других лю-
дей, мы идентифицируем его намного быстрее, 
чем другие лица [7]. Узнавание себя в зеркале 
является ключевым компонентом «Я» человека 
и используется как метод определения наличия 
самосознания у животных и детей [8]. О зна-
чительной сложности этого процесса говорит 
тот факт, что способность к самоузнаванию по-
является у детей не раньше, чем в возрасте 18– 
24 месяцев, тогда как узнавание лиц других лю-
дей наблюдается уже с 8-месячного возраста [9]. 
Одновременно лицо является важнейшей ча-
стью нашей индивидуальности, и определение 
тех структур, которые связаны с его обработкой, 
может приблизить исследователей к пониманию 
того, как нашим мозгом обеспечиваются функ-
ции самосознания, самооценки, самовосприя-
тия, т. е. наше ментальное «Я» [10]. 

Первые попытки ученых определить ло-
кализацию центров узнавания собственного 
лица связаны с экспериментами на пациентах 
с «расщепленным мозгом» (подвергшихся по 
медицинским показаниям перерезанию мозо-
листого тела и других комиссур), психологиче-
скими исследованиями здоровых испытуемых, 

а также с анализом случаев, когда эта функция 
была утрачена (пациенты с аутопрозопагнози-
ей – неспособностью узнать собственное лицо 
при сохранении способности узнавать лица 
других). 

Современные методы исследования, такие 
как электроэнцефалография, ТМС (транскра-
ниальная магнитная стимуляция) и, в особен-
ности, методы нейровизуализации, позволи-
ли значительно продвинуться в определении 
сети нейронных структур, связанных с вос-
приятием собственного лица и с «Я» в целом. 
За последние 15 лет были проведены десятки 
фМРТ-исследований (функциональная магнит-
но-резонансная томография), направленных на 
вычисление областей мозга, демонстрирую-
щих повышенную активность при предъявле-
нии собственного лица в сравнении с предъ-
явлением других лиц, знакомых и незнакомых 
[7, 11, 12]. В недавнем времени было опублико-
вано несколько обзоров и метаанализов, обоб-
щающих результаты томографических иссле-
дований «Я» [13–17]. Однако существующие 
данные еще находятся в довольно большом не-
соответствии, и полностью понять специфику 
нейронных коррелятов «Я» на данный момент 
не представляется возможным. Тем не менее 
исследователями определен ряд структур, ак-
тивность которых связана с восприятием соб-
ственного лица и других компонентов «Я», а 
также разработаны несколько моделей, описы-
вающих их взаимосвязь. 

Проблема, заявленная в указанных исследо-
ваниях, имеет, вероятно, три основных аспекта:

1) межполушарная организация восприятия 
своего лица – латерализация данной функции;

2) нейронные структуры, обеспечивающие 
восприятие и узнавание собственного лица;

3) взаимосвязь и взаимодействие этих 
структур.

Межполушарная организация восприя-
тия собственного лица. Вопрос о латерали-
зации восприятия собственного лица является 
дискуссионным на протяжении всего периода 
изучения этого процесса. Существующие на 
данный момент исследования представляют 
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доказательства как в пользу доминирования 
в самоузнавании правого полушария [18–22], 
так и в пользу преобладания левого [23, 24], 
или же в пользу отсутствия доминирующего 
полушария [25–27]. Однако бо́льшая часть ра-
бот подтверждает преимущество правого по-
лушария [28].

Пионер в области исследования пациентов 
с «расщепленным мозгом» Р. Сперри, предъяв-
ляя испытуемым изображения их собственных 
лиц избирательно в левое или правое визуаль-
ное поле (право- и левополушарная презента-
ция соответственно), показал, что самоузна-
вание способны обеспечивать оба полушария 
мозга [26]. Последующие эксперименты (про-
водимые чаще всего с участием единичных 
пациентов) дали противоречивые результаты. 
Так, B. Preilovski обнаружил способность к уз-
наванию собственного лица в обоих полушари-
ях, однако при правополушарной презентации 
лица, в сравнении с левополушарной, наблю-
далось значительное повышение кожно-галь-
ванической реакции, что говорит о некотором 
преобладании правого полушария в данном 
когнитивном процесcе [21]. 

Преобладание правого полушария было по-
казано и группой исследователей J. Keenan et 
al., установивших, что скорость и точность уз-
навания себя выше, если нажатие на клавишу 
для ответа происходит с помощью левой руки 
[20]. Такое преобладание левой руки (правого 
полушария) было показано на пациенте с «рас-
щепленным мозгом» ML, имевшем в качестве 
отличительной особенности полную независи-
мость ответов, даваемых правой и левой рукой 
[20], а также, многократно, на здоровых испы-
туемых [7, 29]. 

Тем не менее не все пациенты, подвергну-
тые перерезанию комиссур, демонстрируют 
преимущество правого полушария в узнавании 
своего лица. Обследование пациентки NG, осу-
ществленное L. Uddin et al., выявило у нее рав-
ную вовлеченность в этот процесс обоих полу-
шарий [27].

D. Turk et al., обследовавшие пациента 
JW, предъявляли одновременно в правое и ле-

вое зрительные поля (соответственно левое и 
правое полушария) изображения собственного 
лица пациента, лица его знакомого и несколько 
промежуточных вариантов (смесь двух фото-
графий в разных пропорциях, полученную с по-
мощью широко распространенной в исследова-
ниях восприятия лиц техники компьютерного 
морфинга). JW демонстрировал преобладание 
левого полушария при восприятии собственно-
го лица и преобладание правого – при восприя-
тии знакомого. При этом способность пациента 
к самоузнаванию могла быть обеспечена изо-
лированно обоими полушариями [24]. 

Основываясь на данных результатах, 
N. Brady et al. предположили, что в процессе 
зрительного восприятия собственного лица 
здоровыми испытуемыми преобладает правое 
визуальное поле (преимущество левого полу-
шария), тогда как восприятие другого, хорошо 
знакомого лица основывается в большей степе-
ни на информации, лежащей в левом визуаль-
ном поле (преимущество правого полушария). 
В эксперименте авторами были получены ре-
зультаты, подкрепляющие эту гипотезу: около 
60 % испытуемых выбирали как более похожее 
на них самих лицо, составленное из правой  
(т. е. лежащей в правом визуальном поле наблю-
дателя, когда тот смотрит в зеркало) половины 
лица и ее зеркального отображения. При этом 
большинство участников эксперимента счита-
ли более похожей на лицо их друга фотогра-
фию, составленную из левой (т. е. лежащей в 
левом визуальном поле наблюдателя, когда тот 
смотрит на лицо друга фронтально) половины 
и ее зеркального отображения [23]. Однако, из-
менив способ предъявления стимула (а имен-
но предъявляя на мониторе помимо составных 
фотографий оригинальное изображение), авто-
ры не обнаружили значимых различий в пред-
почтении правой или левой половины лица. 
Следовательно, доказательств в пользу преоб-
ладания в восприятии собственного лица лево-
го полушария получено не было [30].

Мы видим, что вопрос о латерализации 
функции восприятия собственного лица оста-
ется дискуссионным. Однако все же результаты 
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приведенных выше исследований позволяют 
сделать следующие выводы: 1) о вкладе обоих 
полушарий мозга в восприятие собственно-
го лица; 2) о некотором преобладании в этом 
процессе правого полушария (хотя существу-
ет и противоположная точка зрения). Допол-
нительные данные представляют нейровизу-
ализационные исследования, в которых, как 
будет показано далее, отмечается доминиру-
ющая роль правого полушария для большин-
ства обследуемых. 

Области головного мозга, проявляющие 
избирательную активность при восприятии 
человеком собственного лица. Более полное 
понимание того, как мозг обеспечивает вос-
приятие человеком собственного лица, связано 
с вопросом о конкретных нейронных структу-
рах, являющихся морфологической базой этой 
функции. Имеющиеся данные по этой пробле-
ме получены с помощью методов нейропсихо-
логии, фМРТ, ПЭТ (позитронно-эмиссионная 
томография), ТМС и др. 

Учитывая вероятное преимущество право-
го полушария в узнавании своего лица, мож-
но предположить, что пациенты, имеющие в 
этой половине мозга обширные повреждения 
ткани, будут испытывать трудности самоузна-
вания. Действительно, при аутопрозопагнозии 
чаще всего наблюдается обширное поражение 
правого полушария [31]. N. Breen et al. пред-
ставили результаты нейропсихологического 
обследования двух пациентов, у которых име-
лись поражения правого полушария (в част-
ности, правой фронтопариетальной области). 
Обследуемые были способны установить лич-
ность знакомых им людей, однако определить, 
что лицо, которое они видят в зеркале, – их соб-
ственное, были не в состоянии [18]. Подобный 
случай наблюдали K. Spangenberg et al., отме-
чая данные симптомы у пациентки с пораже-
нием теменных, фронтальных и затылочных 
областей правого полушария [32]. 

Следует отметить, что подобные случаи 
довольно редки в клинической практике. Для 
определения области мозга, критически важ-
ной для самоузнавания, L. Uddin et al. исполь-

зовали ТМС, создавая у здоровых испытуемых 
временные «искусственные поражения» в от-
дельных нейронных структурах. Авторы об-
наружили, что «выключение» правой нижней 
теменной коры приводит к ухудшению узнава-
ния себя в зеркале, тогда как анестезия той же 
части левого полушария не приводит к такому 
эффекту [22]. 

Более детальные (и вместе с тем объемные) 
сведения относительно отделов, связанных с 
распознаванием своего лица, получены в томо-
графических исследованиях [7, 10–12, 33–44]. 
Гипотеза о существовании отдельного региона 
мозга, отвечающего лишь за восприятие соб-
ственного лица, оказалась опровергнутой уже с 
получением первых томографических данных.

Следует отметить, что разнообразие сти-
мульного материала (например, оригинальные 
фотографии лица; фотографии, подвергнутые 
различного рода монтажу; видео) и инструк-
ций, даваемых испытуемым [15], различия в 
подходах к методике проведения фМРТ и ин-
терпретации данных [10] при осуществлении 
исследований приводят к несогласованности 
результатов. Несмотря на это, объем имеющих-
ся данных позволяет авторам делать некоторые 
обобщения. Структуры, определяемые с помо-
щью томографических исследований как свя-
занные с самоузнаванием, распределены доста-
точно широко – в латеральных фронтальных, 
теменных, височных, а также в медиальных 
областях коры. При этом процесс восприятия 
собственного лица должен рассматриваться в 
контексте нисходящих и восходящих влияний 
[13, 14, 28]. 

Достаточно полный обзор данных фМРТ-
исследований был проведен С. Devue и  
S. Brédart [15]; показано, что в узнавание соб-
ственного лица вовлечены оба полушария с 
преобладанием правого, особенно во фрон-
тальных и теменных долях. К схожим выво-
дам приходят в своем обзоре и S. Platek et al. 
[14]. Авторы, основываясь на анализе иссле-
дований, описывают последовательность ак-
тивации областей, включенных в восприятие 
собственного лица. Так, первоначально имеет 
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место возбуждение задних отделов мозга, а 
именно верхней, средней и нижней затылоч-
ных извилин (что, очевидно, отражает процес-
сы первичного зрительного внимания). Затем 
активность распространяется на фузиформную 
и нижнюю височную извилины, что, с точки 
зрения авторов, отражает категоризацию лиц – 
знакомые и незнакомые [14, 15]. При этом ак-
тивность фузиформной извилины возрастает 
при противопоставлении паттернов активации 
«свое лицо – чужое лицо», а нижняя височная 
извилина выделяется при противопоставлении 
паттернов «свое лицо – знакомое лицо» [28]. 
Следующим предполагаемым этапом является 
вовлечение теменной коры, в частности ниж-
ней теменной доли (правой угловой извилины) 
и огибающей извилины – областей, связанных 
с пространственным представлением о себе 
(«Я» как объект пространства), в котором лицо 
предстает как часть тела [15]. Вслед за этим ак-
тивируется предклинье – как область интегра-
ции различных типов сенсорной информации о 
себе [14, 45]. 

Такое обширное вовлечение сенсорной 
коры отражает взаимодействие восходящих 
и нисходящих процессов в восприятии соб-
ственного лица. Сенсомоторная кора по-
лучает как нисходящие сигналы – от выс-
ших областей коры, так и восходящие – от 
подкорковых структур. И если восприятие 
собственного лица рассматривалось изна-
чально исключительно как показатель само-
сознания, обусловленный действием только 
внешнего стимула – изображения [8, 16], то 
в последние годы появился ряд работ, ука-
зывающих на вовлечение в эту функцию как 
восходящих («top-down»), так и нисходящих 
(«bottom-up») процессов [10, 17, 28]. 

Последний этап восприятия собственного 
лица происходит в высшей корковой структу-
ре – префронтальной коре, а именно в таких ее 
отделах, как нижняя и средняя лобные извили-
ны и медиальная лобная извилина, передняя 
часть островка, передняя часть сингулярной 
коры. Активация островка, вероятно, может от-
ражать автоматическое возбуждение, которое 

является следствием узнавания собственного 
лица, а также может быть связана с принятием 
решения о том, относится к нам информация 
или нет. Островок – одна из ключевых структур 
социально-эмоциональных процессов, вклю-
ченная в осознание собственных эмоций, обра-
ботку интероцептивной информации и в про-
цесс эмпатии – также связана с повышенным 
вниманием к собственному лицу [28].

Достаточно давно известно, что собствен-
ное лицо привлекает намного больше внима-
ния, чем лица других людей. Это показано как 
в психологических исследованиях [15], так и 
с помощью электроэнцефалографии [46]. По-
вышенное внимание к собственному лицу свя-
зывается с нисходящими влияниями префрон-
тальной коры [28].

Средняя лобная извилина, активация ко-
торой ассоциируется обычно с эмпатическим 
восприятием боли, предположительно, воз-
буждается в зависимости от эмоциональной 
окрашенности лица (т. к. даже нейтральное 
лицо может иметь признаки эмоций) и связана 
с оцениванием, учетом социального контекста. 
Медиальная лобная извилина наряду с син-
гулярной корой образует комплекс, который 
отображает связь «Я – другой» (установление 
родства, установка на сотрудничество или из-
бегание и др.). Наконец, нижняя лобная изви-
лина формирует абстрактное, интегративное 
представление о себе [15]. Ее активация связа-
на с такими процессами, как дифференциация 
себя и других, самооценка и повышенное вни-
мание к стимулам, имеющим отношение к себе. 
Как часть фронтопариетальной модулирующей 
системы внимания, нижняя лобная извилина 
может осуществлять когнитивный контроль в 
процессе восприятия собственного лица [28].

Необходимо отметить, что значительная 
часть структур, рассматриваемых в контек-
сте восприятия собственного лица, описана 
в литературе как связанная и с другими ком-
понентами «Я»: вербальным (например, под-
бор испытуемым характеризующих его при-
лагательных), пространственным (ощущение 
собственного тела в пространстве), моторным 
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(восприятие собственных движений, соб-
ственной активности), автобиографической 
памятью, восприятием собственного голоса. 
В частности, это вентромедиальная префрон-
тальная кора, передняя сингулярная кора и 
предклинье [13]. 

Таким образом, можно говорить о суще-
ствовании сложной сети структур, активность 
которых связана с различными аспектами пред-
ставления человека о себе, и восприятие своего 
лица предстает как одна из функций этой сети. 

Взаимосвязь и взаимодействие структур 
мозга, обеспечивающих восприятие соб-
ственного лица. Современные исследователи 
говорят о наличии в мозге объемной нейрон-
ной сети, связанной с обработкой относящихся 
к «Я» стимулов, или, скорее, о существовании 
многоуровневой системы таких сетей [13, 14, 
38, 39, 45, 47]. 

Так, обобщая результаты собственных ис-
следований и опираясь на данные других авто-
ров, L. Uddin et al. сделали вывод о существо-
вании двух нейронных сетей, одна из которых 
связана с телесным образом «Я», другая – с 
социальным. Правополушарная фронтопари-
етальная сеть зеркальных нейронов осущест-
вляет физическое разграничение «Я – другой», 
включая распознавание собственного лица, 
собственного тела и голоса. Медиальные же 
структуры коры, включающие медиальную 
лобную кору, переднюю сингулярную кору и 
предклинье, определяют ментальный статус 
«Я» в его социальном контексте, самооценку. 
Авторы подчеркивают, что обе системы не-
разрывно связаны со способностью понимать 
чувства и мысли других людей и обеспечивают 
«навигацию» человека в социальном мире [45]. 

J. Sui и X. Gu представили нейрофизиоло-
гическую модель «Я», в которой предлагают 
рассматривать «Я» как свойство, возникающее 
в результате взаимодействия сети структур, 
объединенных в три уровня. Первый уровень 
(центр «Я») связан с активностью медиальных 
префронтальных областей (дорсомедиальной 
и вентромедиальной префронтальной коры, 
передней цингулярной коры). Второй уровень 

составляют структуры, связанные с внимани-
ем и когнитивным контролем (дорсолатераль-
ная префронтальная кора и задняя верхняя ви-
сочная борозда). Третий уровень составляют 
структуры, активность которых обеспечивает 
особое внимание к относящимся к собственной 
персоне стимулам и эмоциональное реагирова-
ние на них (островок, миндалина, стриатум). 
При этом «Я» представляет собой интегратив-
ный процесс, лежащий в основе обработки по-
ступающей информации, т. к., согласно данной 
модели, все стимулы оцениваются человеком 
как имеющие к нему отношение или не имею-
щие [17].

Убедительные аргументы в пользу суще-
ствования многоуровневой системы приводит 
М. Sugiura [10]. Первый аргумент обусловлен 
недавно обнаруженным фактом, что измене-
ние активности мозга после узнавания соб-
ственного лица характеризуется не актива-
цией некоторых связанных с «Я» областей, а 
напротив, их дезактивацией [15, 42, 47]. Вто-
рой аргумент состоит в том, что некоторые 
связанные с «Я» области активируются при 
восприятии собственного лица только при на-
личии определенного «социально-оценочно-
го» контекста: например, когда фотографии 
собственного лица предъявляются вместе с 
изображениями незнакомых лиц [43] или когда 
применяется искусственное повышение при-
влекательности собственного лица по сравне-
нию с другими предъявляемыми лицами (при 
помощи графических редакторов) [35]. 

М. Sugiura предлагает «трехслойную» мо-
дель самопознания («self-cognition»), способ-
ную объяснить эти факты [10, 38]. Модель пред-
полагает существование трех категорий «Я»: 

1. Физическое – преимущественно вклю-
чает сенсорную и моторную ассоциативную 
кору, расположенную скорее в правом полу-
шарии. В частности, вовлеченные в восприя-
тие физического «Я» области сенсорной коры 
связаны с такими модальностями, как зрение 
(вентральный и дорсальный пути), соматиче-
ская чувствительность и – иногда – интероцеп-
ция (островок). Моторные ассоциативные поля 
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включают латеральные премоторные области, 
огибающую извилину и сингулярную кору. 

2. Межличностное – предположительно, 
представляется как внимание и намерения 
других, сосредоточенные на «Я», например 
процессы, активируемые восприятием направ-
ленного на себя взгляда другого человека. Эта 
категория поддерживается различными ассоци-
ативными областями дорсомедиальной лобной 
и латеральной постериорной коры, которые пе-
рекрываются кортикальной сетью, отвечающей 
за понимание чувств и мыслей других людей 
(«theory of mind») [2].

3. Социальное – может быть обозначено как 
совокупность зависимых от контекста соци-
альных оценок. Эта категория поддерживается 
вентральной частью медиальной лобной коры 
и сингулярной корой. 

Вышеописанные категории «Я» представ-
ляют собой иерархическую модель. В ходе ин-
дивидуального развития созревание одного из 
уровней в этой иерархии служит основой для 
формирования следующего, в последователь-
ности «физическое «Я» – межличностное «Я» 
– социальное «Я» [10, 38].

Восприятие собственного лица в этой мо-
дели классифицируется как часть физическо-
го «Я». Так как процесс восприятия лиц из-
начально автоматически активирует области 
мозга, связанные с межличностным «Я», при 
узнавании собственного лица происходит нис-
ходящее подавление этой активации, что и об-
условливает упомянутую выше дезактивацию 
областей, связанных с «Я», при восприятии 
своего лица. Существование же областей, от-
носящихся к социальному «Я», объясняет, 
почему некоторые структуры активируются 
только при наличии в стимулах «социально-
оценочного» контекста [10].

Таким образом, согласно современным пред-
ставлениям, восприятие собственного лица обе-
спечивается структурами, расположенными в 
сенсорной и моторной коре, преимущественно 
в правом полушарии, и является важной частью 
общего представления о собственном теле, его 
локализации, движении и др., а также находит-

ся в тесной взаимосвязи с другими нейронными 
сетями, обеспечивающими межличностное и 
социальное восприятие. 

Заключение. Наше лицо, в контексте ней-
рофизиологических основ его восприятия, яв-
ляется одной из важнейших составляющих «Я». 
Как видим, проблема локализации восприятия 
собственного лица в мозге во всех трех своих 
аспектах (латерализация, определение конкрет-
ных областей мозга, активизирующихся при  
восприятии человеком собственного лица, и 
взаимодействие этих структур) остается дис-
куссионной. Малоизучены такие вопросы, как 
индивидуальные различия, онтогенетическое 
развитие структур, связанных с восприятием 
человеком своего лица, и мн. др.

Существуют также некоторые критические 
замечания к исследованиям, направленным на 
поиск нейронного субстрата восприятия соб-
ственного лица. Одной из главных проблем 
является крайне малая доля исследований, в 
которых от когнитивных аспектов самоузнава-
ния отделяются эмоциональные реакции. Эмо-
циональный аспект обычно неизбежно вклю-
чается в восприятие лиц (даже нейтральных), 
и в связи с этим достаточно сложно сказать, в 
какой степени выявленные нейронные сети от-
ражают когнитивную составляющую, а в какой 
– связаны с повышенной эмоциональной реак-
цией на свое лицо в сравнении с реакцией на 
лица других людей [13].

С другой стороны, проблемой представля-
ется разделение нейронного субстрата «Я» и 
сети, связанной с социальным восприятием. 
Как было отмечено выше, на нейрофизиологи-
ческом уровне существует определенная связь 
«Я» с социальными навыками: способность 
оценивать ментальное состояние другого че-
ловека, включая эмоции, мысли, установки и 
убеждения, известная в западной литературе 
как «theory of mind», согласно исследованиям, 
также основывается на активности медиаль-
ных структур коры, полюса височной доли и 
верхней височной борозды [48–50] – областей, 
которые, как мы видели, связываются с «Я».  
В настоящее время известно, что это пере-
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крытие не является полным [16]. Однако эта 
проблема нуждается в дальнейшем исследова- 
нии – в частности, для более глубокого понима-
ния причин таких нарушений, как аутизм или 
шизофрения [16, 51]. Интересным выводом из 
этого то, что с точки зрения нейрофизиологиче-
ской организации самосознание и социальные 

навыки являются практически двумя сторона-
ми одной медали – наша способность понимать 
других людей, вероятно, неотделимо связана со 
способностью понимать себя самого [45, 52].  
И в этом контексте опыт взаимодействия с соб-
ственным лицом представляется важной осно-
вой для восприятия других.
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PHYSIOLOGICAL BASES OF SELF-FACE PERCEPTION IN HUMANS (Review)

Perception of other people’s faces and of one’s own face is a complex function which involves 
an extensive network of brain structures. The organization and functioning of this network is being 
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actively investigated at the present time; however, no generally accepted understanding of this problem 
is yet available. One of the less studied issues within this subject area is self-face perception, since 
in this process the functions of visual perception and self-concept are integrated. The article provides 
a review of scientific works on the morphological and physiological bases of self-face perception and 
recognition. Lateralization is discussed, as well as identification of brain structures involved in it and 
their relationship. A possible structure of the network of subcortical areas and brain regions activated 
during self-face perception is described. Data from neuropsychological research, split-brain patients’ 
examinations, behavioural experiments and fMRI-studies are presented. Current neurophysiological 
models of self-face perception in humans are analysed. Self-face representation is considered nowadays 
to be an important part of the complex multi-layer system of self, which includes physical, interpersonal 
and social components. The relevance of studying the physiological bases of self-face perception is 
accentuated. In particular, it can facilitate better understanding of the causes of such pathologies as 
autism or schizophrenia. Special attention in the review is paid to the problematic aspects, “white spots”, 
in this area such as the interaction between the neural substrate of self and the network related to social 
perception. 

Keywords: visual perception, self-face, self, physical self-concept, autoprosopagnosia, prefrontal 
cortex.
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