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Резюме
Актуальность. На  сегодняшний день вопрос о  психофизиологических механизмах восприятия изображений, 
содержащих иллюзорные искажения, остается открытым. Практически нет данных о специфике работы мозга 
при распознавании различных видов иллюзий.
Цель. Анализ временной динамики вызванной активности мозга по  отношению к  типу воспринимаемого 
иллюзорного искажения.
Выборка. Эмпирическое исследование проведено на выборке респондентов в количестве 50 человек в возрасте 
от 18 до 30 лет —  правши, с нормальным или скорректированным зрением (83% женщины).
Методы. В  исследовании был использован метод электроэнцефалографии (регистрация вызванных 
потенциалов, ВП). Регистрация ЭЭГ проводилась монополярно в 32 отведениях, при помощи многоканального 
электроэнцефалографа Нейровизор‑136 (производства компании «МКС», Россия). Участникам эксперимента 
были визуально предъявлено 700 изображений, из  них 6 групп различных иллюзий и  контрольных 
изображений в виде простых геометрических фигур, не имеющих никаких искажений. Стимулы предъявлялись 
в  рандомизированном порядке, на  ограниченное время (500 мс). Для обработки записей ЭЭГ использовалась 
программа WinEEG. Статистические методы: однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), post‑hoc‑анализ 
по методу Данна. Статистический анализ осуществлялся с применением программного пакета JASP 0.16.
Результаты. В  результате сравнения динамики амплитуды между контрольными стимулами со  стимулами, 
содержащими иллюзорные изображения, были выявлены достоверные различия на отрезке 200–300 мс и в поздних 
компонентах ответа (после 500 мс). В ходе анализа вызванной активности при распознании отдельных категорий 
иллюзорных изображений достоверные различия отмечены также начиная с отрезка 100–200 мс и охватывают как 
ранние и средние компоненты ответа, так и поздние. Попарное сравнение показало, что иллюзии искривления 
пространства, двой ные изображения и иллюзии движения достоверно отличались практически от всех групп 
стимулов.
Выводы. Полученные результаты позволили заключить, что характеристики вызванной активности мозга 
специфичны к типу воспринимаемого искажения. Данные о динамике амплитудных характеристик вызванных 
потенциалов при распознавании зрительных иллюзий, а также их сравнительный анализ по различным видам 
иллюзий расширяют представления о системной работе мозга при формировании зрительных образов в целом 
и ошибок восприятия в частности.
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Abstract
Background. The question of the psychophysiological mechanisms involved in perception of images containing illusory 
distortions remains open. There is no record on the specifics of the brain functioning while recognizing various types of 
illusions.
Objective. The aim is to analyse the temporal dynamics of evoked brain activity in relation to the type of perceived illusory 
distortion.
Sample. The empirical study involved a sample of 50 respondents aged 18 to 30 years with normal or corrected vision (83% 
women).
Methods. The method of electroencephalography (registration of evoked potentials, EP) was applied in the study. EEG 
registration was carried out monopolarly in 32 leads, using a  multichannel electroencephalograph Neuroimage‑136 
(manufactured by the company “ISS”, Russia). The participants of the experiment were presented with 700 visual images, 
including 6 groups of various illusions and control images in the form of simple geometric shapes that are not distorted. 
The stimuli were presented in a randomized order, for a limited time (500 ms). The WinEEG program was used to process 
EEG recordings. Statistical methods: single‑ factor analysis of variance (ANOVA), Dunn’s post‑hoc test. Statistical analysis 
was carried out with the JASP 0.16 software package.
Results. Comparison of amplitude dynamics between control stimuli and stimuli with illusory images revealed significant 
differences in the 200–300 ms interval and in late response components (after 500 ms). As a result of the amplitude analysis 
of the evoked potentials while recognizing different categories of illusory images, significant differences were noted starting 
from the interval of 100–200 ms and covering both early and middle components of the response, as well as the late ones. 
Pairwise comparison showed that space curvature illusions, double images, and movement illusions were significantly 
different from almost all other groups of stimuli.
Conclusion. The characteristics of evoked brain activity are specific to the type of perceived distortion. Data on the 
dynamics of the amplitude characteristics of evoked potentials in recognition of visual illusions, as well as their comparative 
analysis for various types of illusions, expand the understanding of the systemic work of the brain on formation of visual 
images in general and perception errors in particular.
Keywords: visual illusions, visual perception, EEG, evoked potentials.
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Введение

Иллюзиями и  ошибками восприятия интересо‑
вались еще древнегреческие философы. Иллюзии 
представляют собой искаженную оценку реальных 
образов, их несоответствие тому, что они есть на са‑
мом деле. Иллюзии могут возникать на уровне любо‑
го из органов чувств —  слухового, тактильного, вку‑
сового, обонятельного или зрительного. Проблема 
исследования разнообразных ошибок восприятия 

состоит в том, что мы до сих пор не понимаем меха‑
низма детерминации искажений субъективных пред‑
ставлений об  объективной реальности. При этом 
круг вопросов, связанных с  искаженным восприя‑
тием или восприятием искажений, весьма разноо‑
бразен: от  исследований механизма формирования 
зрительного образа, до  ответа на  вопрос о  том, как 
отделить иллюзорное от «реального» и каково физи‑
ологическое объяснение феноменов, которые пока‑
зывают, что восприятие может быть ошибочным.

© Denisova E. G., Zaitseva J. N., Ermakov P. N., 2023
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Особенности восприятия иллюзорных искаже‑
ний исследуются с  двух точек зрения: с  позиций 
определения нейрофизиологических механизмов, 
обеспечивающих формирование зрительного обра‑
за (Федорова, Медведев, 2011; Миняева и  др., 2009; 
Клеева, 2019) и  через изучение индивидуально‑ 
психологических особенностей личности, обуслав‑
ливающих различия в восприятии тех или иных ви‑
дов иллюзий (Меньшикова, 2007; Шошина, Медведев, 
2005; Конарева, 2021; Карпинская, Ляховецкий, 2014; 
Белоусова, Ткаченко, 2021).

Существуют несколько теорий, объясняющих меха‑
низмы восприятия зрительных иллюзий. Глобально 
их можно разделить на психологические и психофи‑
зиологические. К  психологическим теориям отно‑
сятся: теория структурности или «хороших форм», 
теория сопереживания, теории о когнитивных меха‑
низмах восприятия (Меньшикова, 2007; Прокопенко, 
2006). Психофизиологический подход в свою очередь 
тоже подразделяется на  несколько теорий: теория 
оптики глаза (Бондарко, 2019), теория нарушения 
работы зрительной системы (Толмачева, 2015) и гла‑
зодвигательная теория, в  рамках которой в  послед‑
ние годы активно накапливаются данные благодаря 
развитию айтрекинга (Романов, 1973; Огнивов, 2008; 
Palmisano et al., 2015).

На  сегодняшний день накоплено огромное коли‑
чество экспериментальных данных в  отношении 
различных аспектов нейрофизиологии зрительно‑
го восприятия. Так, в  рамках векторного подхода 
предложена концепция о модульной структуре зри‑
тельной системы (Чудина, Шляхта, 2014). Описаны 
механизмы отбора информации при мгновенном зри‑
тельном восприятии множества объектов (Яковлев, 
Уточкин, 2020). В рамках системного подхода и раз‑
личных его теорий объясняются возможные меха‑
низмы интеграции элементарных физиологических 
процессов в целостные структуры, обеспечивающие 
разноуровневые психические процессы (Анохин, 
2021; Иваницкий, 2019; Александров, 2003).

Считается, что процесс зрительного восприятия на‑
чинается с выделения в зрительной системе элементар‑
ных зрительных признаков, таких как цвет, яркость, 
наклон линии, форма, размер, движение и др. В ней‑
рофизиологических исследованиях неоднократно 
было показано, что детекция этих элементарных при‑
знаков начинается на уровне сетчатки и продолжается 
в первичной зрительной коре V1 (Меньшикова, 2013). 
Более сложные процессы восприятия происходят уже 
в  затылочно‑ теменной и  затылочно‑ височных обла‑
стях зрительной системы. Там выделяются призна‑
ки группировки, принадлежности, симметричности 
объекта, то есть те, которые не локализованы в про‑
странстве, а  отражают обобщенную характеристику 

нескольких элементарных признаков в пределах все‑
го стимульного поля. На  этом  же этапе реализует‑
ся выделение Фигуры на  Фоне (Меньшикова, 2013; 
Прокопенко, 2006). Также накоплены данные в отно‑
шении участия передне‑ лобных областей в распозна‑
вании зрительных стимулов. В  том числе в  отноше‑
нии вызванной активности мозга. Так, показано, что 
компоненты Р300, N200 и поздние компоненты пози‑
тивного комплекса (LPC) могут быть чувствительны 
к  ошибкам и  особенностям распознания различных 
зрительных стимулов, в  том числе фрагментирован‑
ных изображений (Астащенко, 2009).

Анализ научной литературы показал, что интерес 
к  ошибкам восприятия за  последние 50  лет несо‑
мненно возрастает. Одним из последствий активной 
разработки данной темы является то, что возрастает 
и само количество разновидностей иллюзорных изо‑
бражений. Однако практически нет сравнительных 
исследований и  данных о  специфике работы мозга 
при распознавании различных видов иллюзий.

Цель и гипотеза исследования

Целью исследования выступило изучение характе‑
ристик вызванной активности мозга при восприятии 
визуальных иллюзий.

В соответствии с целью была выдвинута гипотеза 
о  том, что характеристики вызванной активности 
мозга специфичны к  типу воспринимаемого иска‑
жения. В частности, предполагается, что будет раз‑
личаться временная динамика амплитудных харак‑
теристик сигнала при распознании различных типов 
иллюзорных изображений.

Методы

Для проверки выдвинутого предположения было 
проведено эмпирическое исследование методом 
электроэнцефалографии. Перед началом экспери‑
мента испытуемых знакомили с инструкцией и объ‑
ясняли правила поведения во  время эксперимента. 
Испытуемые располагались перед экраном на рассто‑
янии 50–60 сантиметров. Участникам эксперимен‑
та были визуально предъявлено 700 изображений, 
из них 6 групп различных иллюзий (по  100 изобра‑
жений каждого типа) и 1 группа из 100 контрольных 
изображений в виде простых геометрических фигур, 
не имеющих никаких искажений.

Группы предъявляемых иллюзорных стимулов 
были следующими:

1)  иллюзии искривления фигур в искаженном про‑
странстве;
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2) иллюзии искривления линий;
3) иллюзии искривления объекта;
4) иллюзии движения;
5) незавершенные фигуры;
6) двой ные изображения.
Стимулы предъявлялись в  рандомизированном 

порядке. Каждое изображение предъявлялось на 500 
мс. Время на ответ было неограниченно. После нажа‑
тия испытуемым выбранной клавиши эксперимента‑
тор менял стимул.

Регистрация ЭЭГ проводилась непрерывно в тече‑
нии всего эксперимента, монополярно в 32 отведениях 
с двумя референтами при помощи многоканального 
электроэнцефалографа Нейровизор‑136 (производ‑
ства компании «МКС», Россия). Для анализа записей 
ЭЭГ использовалась программа WinEEG. Методом 
вызванных потенциалов анализировались отрезки 
до  и  после начала экспозиции стимулов тестовых 
(экспериментальных) заданий. Коррекция артефак‑
тов проводилась по независимым компонентам. При 
расчете вызванных потенциалов предстимульный 
интервал был ограничен до  –200 мс; постстимуль‑
ный, ввиду того, что экспозиция стимула длилась 500 
мс, а  среднее время на  ответ не  превышало 200 мс, 
было ограничено до 700 мс.

Статистические методы обработки полученных ре‑
зультатов включали в  себя однофакторный диспер‑
сионный анализ (ANOVA), post‑hoc‑анализ по мето‑
ду Данна. Статистическая обработка осуществлялась 
с  применением свободно распространяемого про‑
граммного пакета JASP 0.16.

Выборка

В исследовании приняли участие 50 человек (8 муж‑
чин и  42 женщины)  —   правши, с  нормальным или 
скорректированным зрением. Исследованию пред‑
шествовала процедура рандомизации. Респонденты 
дали согласие на участие в исследовании, были озна‑
комлены с  его целями и  уведомлены о  дальнейшем 
использовании и публикации результатов.

Результаты

С  целью проверки предположения о  том, что ха‑
рактеристики вызванной активности мозга могут 
быть специфичны к  типу воспринимаемого иска‑
жения, исследовалась амплитуда сигнала на разных 
этапах распознавания различных типов иллюзий. 
При расчете вызванных потенциалов на  очищен‑
ных от артефактов участках ЭЭГ для каждого испы‑
туемого и  каждого типа задания были рассчитаны 
усредненные значения амплитуды ВП на  каждый 
временной интервал с  шагом в  100 мс. Далее про‑
изводилось усреднение показателей ВП по всей вы‑
борке для контрольных и иллюзорных изображений 
каждой группы.

При сравнении иллюзорных и  контрольных сти‑
мулов удалось установить различия во фронтальной, 
центральной, левой париетальной и  центрально‑ 
париетальной областях билатерально (рис. 1).

2 500

–2 500 мкВ

1 : 0–100 мс 1 : 100–200 мс 1 : 200–300 мс 1 : 300–400 мс 1 : 400–500 мс 1 : 500–600 мс 1 : 600–700 мс

1 : 0–100 мс 1 : 100–200 мс 1 : 200–300 мс 1 : 300–400 мс 1 : 400–500 мс 1 : 500–600 мс 1 : 600–700 мс

Увеличение амплитуды ВП в  окципитальной об‑
ласти на  отрезках 100–200 и  200–300 мс отмеча‑
ется в  ответ на  все виды стимулов. Однако при 

восприятии иллюзий в  отличие от  контрольных 
изображений отмечается билатеральное увеличе‑
ние амплитуды ВП на  самом первом отрезке 0–100 

Рис. 1. Анализ временной динамики усредненных значений амплитуды ВП по всем видам иллюзий (второй ряд) 
в сравнении с контрольными стимулами (первый ряд) (от –2,5 до 2,5 мкВ)

Fig. 1. Analysis of the temporal dynamics for the averaged values of EP amplitude for all types of illusions (bottom row)  
in comparison with control stimuli (upper row) (from –2.5 to 2.5 μV)
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мс. Также явные отличия просматриваются на  от‑
резке 300–400 мс, где наиболее высокие показатели 
в  парието‑ окципитальной области имеют более ло‑
кализованный характер со смещением влево. На от‑
резке 400–500 мс также более высокая отмечается 
в  центрально‑ париетальной и  фронтальной обла‑
стях. При этом нет явного смещения, тогда как при 
распознавании контрольных стимулов на  данном 
отрезке амплитуда в  среднем выше в  париетальной 
области. На отрезке 500–600 мс и далее при восприя‑
тии изображений, содержащих иллюзорное искаже‑
ние, увеличение амплитуды во фронтальной области 
отмечено со сдвигом вправо.

Исследование достоверности выявленных раз‑
личий проводилось при помощи однофакторно‑
го дисперсионного анализа (ANOVA). На  отрезке 
200–300 мс между распознаванием группы иллю‑
зорных и  контрольных стимулов были выявлены 
достоверные различия амплитуды ВП в  централь‑
ной (CP5, CP6 при p < 0,01), париетальной со сдви‑
гом к правому полушарию (P7, P4 при p < 0,05; P8 
при p < 0,01) и  окципитальной (Oz  при p < 0,03) 
областях. На  отрезке 500–600 мс также достовер‑
но различается амплитуда в  центральной области 
со сдвигом к левому полушарию (CP5, CP1 при p < 
0,05), париетальной со  сдвигом к  левому полуша‑
рию (P7, P3, Pz, P4 при p < 0,05) и окципитальной 
(O1, Oz, O2 при p < 0,01) областях. Кроме того, до‑
стоверные различия амплитуды ВП были выявле‑
ны на  отрезке 600–700 мс в  фронтальной области 
в  левом полюсе латеральности (FT9 при p < 0,04), 
центральной области со сдвигом к левому полюсу 
латеральности (C3, CP1, CP2, CP6, CP5 p < 0,03), 
темпоральной в левом полюсе латеральности (TP9 
при p < 0,05), париетальной со  сдвигом к  левому 
полюсу латеральности (P7, P3, Pz, P4 при p < 0,01) 
и  окципитальной (O1, Oz, O2 при p < 0,001) обла‑
стях головного мозга.

Далее обратимся к сравнительному анализу разли‑
чий временной динамики амплитуды ВП при распоз‑
навании каждой группы стимулов (рис. 2).

Различия, визуально просматривающиеся на более 
ранних этапах распознавания, (0–200 мс) не  дости‑
гают уровня статистической значимости при ана‑
лизе при помощи однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA). Однако при попарном сравнении 
методом Данна подтверждается достоверность раз‑
личий между некоторыми группами стимулов. Так, 
например, на отрезке 100–200 мс достоверно разли‑
чаются амплитуда в  лобных и  центрально‑ лобных 
и затылочных отведениях при распознании иллюзий 
искривления пространства, двой ных изображений 
и иллюзий движения (Fp1, F7, F8, FC2, О2 и Оz при 
р < 0,05).

Статистически значимые различия были выявлены 
на  отрезке 200–300 мс. На  этом промежутке досто‑
верно различается амплитуда ВП в  окципитальной 
области (Oz при p < 0,001). Попарное сравнение пока‑
зало значимые различия между иллюзиями движения 
и иллюзиями с незавершенными фигурами (р < 0,01). 
На  отрезке 300–400 мс достоверно различается ам‑
плитуда в  фронтальной области (Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, 
F8, FT9 при р < 0,001), фронтально‑ центральной (FC5, 
FC1, FC2, FC6 при р < 0,003), центральной со сдвигом 
к правому полюсу латеральности (Cz, C4 при р < 0,05), 
париетальной со  сдвигом влево (P7, P3, P8 при р < 
0,05) и окципитальной (O1, O2 при р < 0,01) областях.

На  отрезке 400–500 мс достоверно различаются 
фронтальная область (Fp1 при p < 0,02; Fp2 при p < 
0,003; F7 при p < 0,002; F3 при p < 0,0009; Fz при p < 
0,001; F4 при p < 0,002; F8 при p < 0,007; FT9 при p < 
0,04), фронтально‑ центральная (FC5 при p < 0,0004; 
FC1 при p < 0,004; FC2 при p < 0,0026; FC6 при p < 
0,003), центральная (C3 при p < 0,01; Cz при p < 0,01; 
C4 при p < 0,04) и париетальная область со сдвигом 
к  правому полюсу латеральности (P8 при р < 0,01). 
Попарное сравнение по методу Данна показало наибо‑
лее значимые различия у иллюзий с двой ственными 
изображениями и во фронтальных отведениях.

На  отрезке 500–600 мс достоверно различают‑
ся фронтальная (F7 при р < 0,03), фронтально‑ 
центральная (FC5 при р < 0,03), париетальная (P7 при 
p < 0,01; P3 при p < 0,02; P8 при p < 0,04) и окципиталь‑
ная (O1 при p < 0,02 и Oz при p < 0,03) области. На всех 
значимых областях наблюдается сдвиг к  левому по‑
люсу латеральности. Попарное сравнение показало 
значимые различия в  распознавании иллюзорных 
стимулов от контрольных и значимое различие иллю‑
зий с двой ственными изображениями от других видов 
иллюзий.

На  отрезке 600–700 мс достоверно различаются 
центральная (C3, CP5, CP1, CP2, CP6 при p < 0,05), па‑
риетальная (P7, P3, Pz, P4 при p < 0,01) и окципиталь‑
ная (O1 и Oz при p < 0,01) области. Попарное сравне‑
ние также показало значимые различия в основном 
в  отношении иллюзий с  двой ственными изображе‑
ниями и иллюзий движения.

Таким образом, результаты статистического ана‑
лиза и  визуальный анализ тепловых карт свиде‑
тельствуют о  том, что вызванная активность имеет 
специфический характер в зависимости от типа ил‑
люзорного искажения. Наиболее выражены отли‑
чия динамики амплитуды ВП при распознавании 
иллюзий с  двой ными изображениями. При этом 
различия наблюдаются у  компонентов P100 и  N100, 
P200 и N200 на раннем этапе распознавания стиму‑
ла, а также у компонента Р300 и поздних позитивных 
компонентов во фронтальных областях.
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Рис. 2. Анализ временной динамики амплитуды ВП при распознавании каждой группы стимулов (от –2,5 до 2,5 мкВ)

Fig. 2. Analysis of the temporal dynamics of EP amplitude during recognition task for each group of stimuli (from –2.5 to 2.5 μV)
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Иллюзии движения / Illusions of Movement

Незавершенные фигуры / Unfinished Figures

Двой ственные изображения / Dual Images

Обсуждение результатов

В результате сравнения динамики амплитуды меж‑
ду контрольными стимулами со  стимулами, содер‑
жащими иллюзорные изображения, были выявлены 

достоверные различия на отрезке 200–300 мс и в позд‑
них компонентах ответа (после 500 мс). Результаты 
однофакторного дисперсионного анализа и  разли‑
чия, обнаруженные нами при анализе тепловых карт, 
свидетельствуют о  том, что наиболее существенные 
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изменения амплитудных характеристик вызванной 
активности при распознании иллюзий в  сравнении 
с  контрольными стимулами возникают на  отрезке 
200–400 мс, что соответствует диапазону компонента 
Р300. Данный компонент можно считать одним из са‑
мых изученных компонентов вызванной активности. 
Обычно его связывают с  эндогенными событиями, 
происходящими в  мозге при опознании стимулов, 
их удержании, счете, принятии решений, то  есть 
с  когнитивными процессами (Басюл, 2014; Ганин, 
Шишкин, Кочетова, Каплан, 2012; Карловский, 2007). 
Проявление данного компонента в  центрально‑ 
париетальной и  окципитальной областях для зри‑
тельных стимулов закономерно, а  увеличение ам‑
плитуды сигнала при распознании иллюзий может 
объясняться большей сложностью самих стимульных 
изображений во всех группах иллюзий, в сравнении 
с контролем.

Различия в поздних компонентах ответа во фрон‑
тальной области и левой темпорально‑ париетально‑
окципитальной зоне могут быть связаны с процесса‑
ми осознавания стимула (Астащенко, Шуваев, 2009). 
LPC часто связывают с  эмоциональным откликом, 
работой памяти и  откликом на  заученные или кон‑
груэнтные стимулы (Грибанов и  др., 2013). Кроме 
того, есть данные, свидетельствующие о  проявле‑
нии этого компонента при повышенном внимании 
и  операциях когнитивного контроля деятельности 
(Ребрейкина, 2008; Джос, Калинина, 2018), что мо‑
жет также означать, что в данном случае он отражает 
процесс категоризации стимула и, возможно, опера‑
ции выбора варианта ответа.

В ходе анализа вызванной активности при распоз‑
нании отдельных категорий иллюзорных изображе‑
ний достоверные различия отмечены также начиная 
с отрезка 100–200 мс, где иллюзии искривления про‑
странства, двой ные изображения и  иллюзии дви‑
жения достоверно отличались практически от  всех 
групп стимулов. Это интерпретируется нами как 
присутствие компонентов P100 и N100 в окципиталь‑
ных и  фронтальных отведениях, соответственно. 
В затылочной области компонент Р100 в вызванных 
потенциалах на  зрительные стимулы отмечается 
многими исследователями, его генераторами явля‑
ются вентральная и дорзальная части зрительной си‑
стемы (Мачинская, 2010; Руссо, 2001; Симонова, 2014). 
N100, наблюдаемый во фронтальной области в ответ 
на все типы изображений, максимальную амплитуду 

имеет при распознании двой ных изображений, что 
можно считать показателем передачи информации 
из  первичной зрительной коры в  передние отде‑
лы (Симонова, 2014; Foxe, Simpson, 2002). Учитывая 
последнее, а  также то, что практически во  всех ка‑
тегориях стимульных изображений после 100 мс на‑
блюдается увеличение амплитуды в  париетальной 
и центрально‑ париетальной областях, можно заклю‑
чить, что обработка такого типа информации пре‑
имущественно осуществляется дорсальной частью 
зрительной системы.

Обнаруженные нами различия на отрезках 200–300 
мс и  далее 300–4000 мс свидетельствует о  чувстви‑
тельности компонента Р300 к типу иллюзорного ис‑
кажения. Наибольшее увеличение амплитуды отме‑
чается при распознании иллюзий с  двой ственными 
изображениями, что, вероятно, объясняется больше 
когнитивной сложностью стимула.

На  более поздних этапах между всеми группами 
достоверно различается амплитуда поздних ответов. 
Как уже было сказано, поздние позитивные компо‑
ненты имеют связи с  работой памяти, эмоциональ‑
ной сферой и  когнитивным контролем. В  данном 
случае есть основания полагать, что выраженное 
проявление LPC во  фронтальных отделах при рас‑
познании иллюзий движения и  двой ных изображе‑
ний также связаны с  наибольшей насыщенностью 
и сложностью изображений.

Практическое применение

Полученные результаты могут быть использованы 
в различных автоматизированных системах распоз‑
навания изображений, основанные на  применении 
нейронных сетей.

Выводы

Показано, что характеристики ВП специфичны 
к  типу воспринимаемого искажения. На  ранних 
этапах распознавания стимула различия отмече‑
ны по  P100 и  N100, P200 и  N200 в  окципитальных, 
центрально‑ париетальных и  фронтальных отве‑
дениях, а  также у  компонента Р300 в  центрально‑ 
париетальной области и поздних позитивных компо‑
нентов (LPC) во фронтальных областях.
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