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Представление о механизме восприятия зрительной информа -

ции (линейчатых картин), изложевпов вС1] и [2],включает в се

бя понятия, формализованные настолько, что можно попытаться на 

базе этих понятий построить автомат,имитирующий восприятие ли

нейчатых картин. Оценить качество в̂осприятия",- проявляемого 

этим (да и любым) автоматом, можно, по-видимому,только в срав

нении с восприятием, реализуемым человеком. 

Цель данной работы - ответить на вопрос: насколько успеш

но можно имитировать восприятие человеком линейчатых картин ма

шиной, в основу работы которой заложены принципы, описанные в 

С1] и [ 2 ] . Для ответа на этот вопрос проведен эксперимент и вы

числены типичность ( I метод оценки качества восприятия) и по -

казатель маскировки (П метод оценки) машинного "восприятия". 

Эксперимент проводился в три. этапа: 

1. Составлена программа*̂ (назовем ее ПН-Об), которая лю

бую, линейчатую картину относит либо к цифре "О", либо к цифре 

"б", имеющей естественную ориентацию. В этой программе.форма -

лиаовано представление автора о цифрах "О" и "6". Ясно,что ес-

ли-исходнне понятия, принятые для формализации, выбраны неудач

но, то невозможно составить удовлетворительно работающую про -

грамму. 

2. Составлено множество (Р) картин и проведено тестирова

ние 52-х человек. При тестировании задавался вопрос: идея ка-
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кой щ^ры: О или б, по Вавену мнению, больше присутствует в 

этой картинке? При этом оговаривалось, что: а) ассоциации долж

ны быть связаны с цифрами О и б, находящимися только в естест

венном положении, которое соответствует обычному написанию; 

б) идея цифры должна быть связана не о какой-то цезначительной 

частью картинки, а со всей картинкой в целом; в) при ответе 

необходимо назвать точно одну цифру. Множество Р специально со

держало картинки, которше допускали различные ответы (для раз

личных людей) на,тестовый вопрос. Картина из Р считалась изоб

ражением "О" ("б"),,если большинство тестируемых отнесло эту 

картину к "О" ("6"). Картины с равным числом противоположных 

ответов интереса не представляли и были исключены из экспери -

мента. В связи с этим будем считать, что в Р любая картина изо

бражает любо цифру "О", либо цифру "б". 

3. Проведена классификация картин из Р программой ПН-Об. 

Для любой картины /с из Р определим к а ч е с т в оо^^Хг) 
этой к а р .т и н-ы как отношение числа тестируемых, давших 

"правильный" ответ, к общему числу тестируемых. Вообще говоря, 

любой ответ тестируемого является правильным, поскольку он вы

ражает личное мнение отвечающего на вопрос теста.Поэтому здесь 

"правильный" - это "согласующийся с ответом большинства лю -

дей, участвовавших в тестировании". 

Пусть множество картин Р' является подмножеством Р и со -

стоит из картин к^, ,... ,к1^ . Тогда величину ^ — назо

вем качеством множества/'' и будем обоз

начать через о; СД?О . 
Выделим в Р два подмножества - ^Ро.$ (множества Л и 

Ро^ приведены в приложении): 

Очевидно, ЧТО.с< СиО^) =1. Из эксперимента установлено, что 

ЫСРо^^')^ 0,815. 

Часть эксперимента, ограниченная множеством Р^. , являет
ся, по сути, экспериментом по распознаванию образов. Здесь от 
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участника эксперимента требуется только знание изображения цифр 

О и б. Часть эксперимента, ограниченная множеством Рс,в,виявч-
ляет, на наш взгляд, уже не только знание, но и психологию 

восприятия. Поэтому, если мы хотим сравнивать именно восприя -

тин (т.е. знания и психологию), нам необходимо экспериментиро

вать с множествами картин самых различных качеств. В данной ра

боте мы ограничимся только двумя множеоттчяии. 

Приступим к оценке качества "восприятия" программы ПНЧЗб. 

I метод оценки: метод Типичного восприятия. 

Этот метод базируется на двух определениях. Пусть-мно

жество восприятий, у? - множество картин мощности Ж и о̂ /̂Р)-ка

чество множества , установленное с помощью восприятий из V/ , 

тогда: 

т.ипичное восприятие есть такое вое -

приятие,которое на множествв/9 совершает точно Л'Г/-'̂С-?)) оши

бок; 

типичность ^сиг) индивидуального восприятия ал 
равна 

Л/ -ЫС^) 

где ^ - число ошибок восприятиям на множестве. 

Из определений следует, что типичность типичного восприя

тия всегда равна I , а для произвольного восприятия: 

О « г-(иг) 4- ^ 

в задаче распознавания, т.е. при осс7!)= I, типичность 

представляет собой надежность распознавания, 

в нашем случае 

г- (ПН-Об) = I на множестве 
и 

г- (ПН-Об) = 1.03 на множестве Р^^ . 
П метод оценки; метод игры Тьюринга. 

Тьюринг С 3 ] дал функциональное определение искусст -

венного интеллекта. Суть определения состоит в том, что прово

дится "игра в имитацию". Участвуют в этой игре два человека и 

машина. Один человек, задавая вопросы двум своим собеседникам 

(другому человеку и машине) и получая от них ответы, должен по 
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характеру этих ответов узнать, который из собеседников являет

ся машиной. Если задающий вопросы,достаточио долго не может вы

полнить свою задачу, то считается, что машина обладает интел -

лектом. 

Подобную игру можно формально провести и на результатах 

данного (и.любого аналогичного) эксперимента. Покажем это в об

щем случав. 

Представим результаты эксперимента в виде прямоугольной 

матрицысл̂у;, а^с^^М, и^4Ы, Здесь <x^^ п-^ъс^о - ответ 

С -того тестируемого Ь(_ при восприятии ̂  -тгй картины,л̂у-

"ответ" исследуемого зрительного анализатора.:?̂  ^ 1и -число те

стируемых ъ П - число картин в множестве ^ . 

Рассмотрим тройку < а^^, а^у, а^у >, 14 к , сФО,кФО. йн -

терпретируем эту тройку следующим образом: 1с показывает ̂  -

тую картину и г;̂  и задает им тестовый вопрос. Определим 

значение функции / на данной тройке: 

О , если а^у = о-̂у, 

- / , если а:^уФ а^у и а^у Ф а^у , 

+ / , если сс^уфа^у и а^у = аду. 

Интерпретируем функцию /• . Значение/ равно нулю: II не может, 

выделить 1о из пары{ Ь^, } , поскольку их ответы совпадают; 

значение / равно - I : обнаруживает в паре{й̂^ , }, 

поскольку 6^ считает, что ответ, отличающийся от собственного 

мнения 6 о ^ -той картине, может дать только 6о \е 
/ равно +1 : 6^ принимает ъ& Ь о , т.е. 1^ сумел вве -

сти в заблуждение. Далее, на т^^<бс,ь^> ,сФк, сФО, к ФО, 
определим значение функции : 

О , если 
л/ 

9С< ^'с'^к>) = ^ если г 

.-/, если 7. <о , 
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и, наконец, показатель наскиров •Аъ^ид) 

(на множестве картин ) исследуемого зрительного анализатора 

определим как величину, равную 

МСМ-У) 

I Показатель маскировки всегда ^0 , Если любой Ь1 узнает в 

сравнении с любым другим , то «̂(̂г?̂ ,; = 0. 

В нашем случае 

/и (ПН-06) = I на множестве , 

" ^и (ПН-Об) = 1,1 на множестве Р̂ ,̂ . 

В заключение ответим на первоначальный вопрос. Как пока -

зывают результаты эксперимента, основываясь.на понятиях, вве -

денных в С1] и [ 2 ] , можно построить автомат, имитирующий вое -

приятие линейчатых картин вполне удовлетворительно. 

Автор считает.своим приятным долгом выразить благодарность 

Н.Г. Загоруйко и К.Ф. Самохвалову за ряд поле-зных замечаний,вы-

сказанных при обсуждении постановки данного эксперимента. 
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Приложение 
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Вяя картины указан внизу. Звездочкой отмечены 

картины, на которых программа ПН-06 ошиблась 


