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Изображения лица с закономерно трансформированной внутренней структурой вызывают впе-
чатление наличия эмоциональных экспрессий в отсутствие соответствующих мимических призна-
ков. Различение таких изображений оказывается для наблюдателя относительно сложной задачей. 
Классический анализ в терминах соотнесения точности решения для разных пар изображений в та-
ком случае неэффективен. Модель категориальной подстройки предсказывает наличие асимметрии 
ошибочных ответов при различении изображений. Полученные результаты хорошо согласуются с 
данной моделью, что позволяет выделить перцептивные категории, используемые при решении зада-
чи различения, и уточнить их характеристику.

Ключевые слова: индуцированные экспрессии, перцептивные категории, восприятие лица, дис-
криминационная задача, модель категориальной подстройки.

Согласно нейрокультурной теории эмоций П. Экмана, базовые эмоции характе-
ризуются наличием специфических, хорошо различаемых внешних проявлений, свя-
занных с сокращением соответствующих мимических мышц лица (Ekman, 1984; 1999). 
Специфические выражения лица рассматриваются как возникшие в процессе эволюции 
коммуникационные сигналы, предназначенные для трансляции информации об актуаль-
ном эмоциональном состоянии. Эффективное использование такого рода сигналов пред-
полагает также наличие механизма автоматического распознавания эмоционального со-
стояния коммуниканта.

Если сокращение мимических мышц рассматривается как специфический комму-
никационный сигнал, то следует ожидать, что механизм восприятия эмоций будет ориен-
тирован именно на анализ изменений выражения лица, связанных с динамикой поверх-
ностного, ситуационного мимического слоя. При этом мимически нейтральное лицо само 
по себе не должно выражать какие-либо эмоции.
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Конфигурационные трансформации выражения лица (Барабанщиков, 2012; Барабан-
щиков, Хозе, 2012; 2014; Хозе, 2013) приводят к изменениям его оценок по Шкале диф-
ференциальных эмоций (Изард, 2006; Леонова, Капица, 2003). Одновременное увеличение 
длины носа, сокращение расстояния между глазами, подъем высоты линии глаз, опуска-
ние линии рта усиливают впечатление грусти и ослабляют впечатление радости. Напротив, 
уменьшение длины носа, увеличение расстояния между глазами, опускание линии глаз и 
подъем линии рта усиливает впечатление радости и ослабляют впечатление грусти. В то же 
время задача различения изображений индуцированных экспрессий оказывается для зри-
теля весьма сложной, причем значимые различия в точности распознавания для разных пар 
изображений в большинстве случаев отсутствуют (Барабанщиков, Хозе, 2010). Для класси-
ческих переходных экспрессий, характеризующихся специфическими мимическими изме-
нениями, наблюдаются как различия на уровне идентификации, так и различия на уровне 
точности различения изображений. Получаемые результаты интерпретируются как отра-
жение структуры категорий, связанных с восприятием эмоциональных экспрессий (Бара-
банщиков, Жегалло, 2007; Куракова, Жегалло, 2012).

Рассмотрим возможности выделения структуры категорий по результатам решения 
дискриминационной задачи на материале изображений индуцированных экспрессий. Для 
этого обратимся к модели категориальной подстройки (category adjustment model, CAM). 
Данная модель первоначально разработана для изучения процессов пространственного 
восприятия (Huttenlocher et al., 2000). Предполагается, что наблюдатель выполняет оцен-
ку двух типов: дискретную, указывающую на принадлежность объекта к данной категории, 
и градуальную (fine grain), определяющую дистанцию до центра категории. При этом сам 
факт отнесения объекта к определенной категории приводит к тому, что оценка дистанции 
до центра категории корректируется в сторону уменьшения (т. е. приближения к центру ка-
тегории). При решении дискриминационной АВХ-задачи задается целевое изображение Х 
и два похожих варианта изображения А и В. Требуется дать ответ: Х совпадает с А, либо Х 
совпадает с В. Соответственно возможны два варианта ошибочного ответа: ошибочный от-
вет Х = В (на самом деле Х = А) и ошибочный вариант Х = А (на самом деле Х = В). Без уче-
та категориальной подстройки частота обоих ошибочных ответов должна быть одинако-
вой. Если изображение В находится ближе к центру категории, чем изображение А, то мо-
дель категориальной подстройки предсказывает, что частота ошибочных ответов Х=В бу-
дет значимо выше, чем частота ошибочных ответов Х=А (Roberson et al., 2007). В исследо-
ваниях Д. Роберсон введение интерферирующей вербальной задачи приводило к заметно-
му снижению выраженности данного эффекта. На этом основании был сделан вывод, что 
категориальная подстройка связана с семантическими категориями, имеющими вербаль-
ное обозначение.

В дальнейших исследованиях (Hanley, Roberson, 2011; Hendrickson et al., 2012) было 
показано, что данный эффект может также наблюдаться при отнесении объекта к перцеп-
тивным категориям, которые имплицитно формируются в процессе выполнения задания и 
не имеют вербального обозначения. Поскольку в качестве исходного объекта исследования 
рассматривались исключительно семантические категории, имеющие явно эксплицируе-
мое наименование, полученные результаты интерпретировались как свидетельство некор-
ректности используемой экспериментальной методики.

В случае, когда прототипическая перцептивная категория формируется в результа-
те перехода от опознания многомерного объекта по набору признаков к опознанию по це-
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лостному эталону (Подольский, 1978; Шехтер, 1981), ей изначально должно соответство-
вать семантическое обозначение. В отсутствие такового было бы невозможно целенаправ-
ленное распознавание по набору признаков. Если же предположить, что опознание объекта 
может изначально выполняться путем соотнесения с целостным прототипом, то такой про-
тотип может непосредственно выступать как аналог семантического обозначения. Воспри-
ятие выражений лица может происходить как в целостной, синтетической, так и в аналити-
ческой форме (Барабанщиков, 2012). Поскольку участники исследования не имеют хорошо 
сформированного опыта различения индуцированных экспрессий, можно допустить, что 
по ходу выполнения задачи будут вновь формироваться перцептивные категории, облег-
чающие ее решение. Таким образом, анализ асимметрии ошибочных ответов при решении 
дискриминационной АВХ-задачи на материале изображений индуцированных экспрессий 
представляется теоретически целесообразным как средство реконструкции структуры пер-
цептивных категорий.

Методика

В качестве стимульного материала использовались переходные ряды, построенные 
на основе фотоизображений нейтрального лица из базы POFA (Ekman, Friesen, 1976); 3 
мужских лица (JJ3-4 № 41; PE2-4 № 83; WF2-5 № 110) и 4 женских лица (A1-2 № 6; C2-3 
№ 13; PF1-2 № 92; SW3-3 № 99). Внутренняя структура подвергалась геометрической 
трансформации, соответствующей графическим схемам, в максимальной степени про-
изводящим впечатление радости либо грусти в исследованиях Э. Брунсвика (Brunswik, 
1956). Впечатлению «индуцированной радости» соответствовало лицо с широко располо-
женными глазами, коротким носом, высоко расположенной линией рта, низко располо-
женной линией глаз. Впечатлению «индуцированного горя» соответствовало лицо с ма-
лым расстоянием между глазами, длинным носом, низко расположенной линией рта, вы-
соко расположенной линией глаз (Хозе, 2008). Относительная величина трансформаций 
была пропорциональна относительной величине трансформаций для графических схем в 
исследованиях Э. Брунсвика. Использовался стимульный материал с уровнем трансфор-
мации 0 (исходное изображение), 12, 24, 36, 48, 60, 72%. Переходный ряд от нейтрально-
го лица к максимально выраженной «индуцированной радости» либо «индуцированному 
горю» содержал 5 пар изображений, для каждой из которых разница в градациях транс-
формации составляла 24%.

Участники исследования выполняли параллельно-последовательную дискримина-
ционную АВХ-задачу. На мониторе последовательно демонстрировались: центральная 
фиксационная точка (1), два смежных изображения лица одного и того же переходного 
ряда (2), шумовая маска (3), целевое изображение (4) и шумовая маска (5). Время экспо-
зиции фиксационной точки составляло 1000 мс, время экспозиции дистракторов – 1500 
мс, шумовой маски – 750 мс, целевого изображения – 1500 мс. После каждого предъявле-
ния испытуемый, используя правую цифровую клавиатуру, указывал, какому из двух изо-
бражений соответствовало третье: левому (1) либо правому (2). В эксперименте участво-
вали студенты московских вузов (первое и второе высшее образование). Объем выбор-
ки, используемый стимульный материал, количество экспериментальных ситуаций (ЭС), 
особенности используемого оборудования для отдельных экспериментальных серий при-
ведены в табл. 1.
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Таблица 1
 Характеристика отдельных серий экспериментального исследования

Серия Выборка Экран Стимульный материал

1
33 человека, 
9 мужчин, 
19–23 года

15”, 800×600 точек. 
Размер изображений 
при расстоянии 50 см 
– 7°×9°

Основная серия – переходные ряды на базе 
фотоизображения № 110; 4 ЭС на пару 
изображений

2
34 человека, 
5 мужчин, 
19–35 лет

-//- Основная серия – переходные ряды на базе 
фотоизображения № 41; 4 ЭС на пару изображений

3
29 человек, 
6 мужчин, 
16–42 года

ViewSonic G90fB 
19” 1280×1024 точек. 
Размер изображений 
при расстоянии 50 см 
– 7°×9°

Основная серия – переходный ряд «индуцированная 
радость» на базе фотоизображения № 41; 52 ЭС 
на пару изображений, поблочное предъявление, 
по одной паре на блок, начиная с опорного 
изображения – к периферии ряда

4
33 человека, 
11 мужчин, 
17–40 лет

-//-

Основная серия – переходный ряд 
«индуцированное горе» на базе фотоизображения 
№ 41; 52 ЭС на пару изображений, поблочное 
предъявление, по одной паре на блок, начиная с 
опорного изображения – к периферии ряда

5
35 человек, 
6 мужчин, 
18–22 года

-//-

Тренировочная серия – переходный ряд на 
базе фотоизображения № 110; 4 ЭС на пару 
изображений.
Основная серия – переходные ряды на базе 
фотоизображения № 41, № 83; 4 ЭС на пару 
изображений

6
39 человек, 
8 мужчин, 
18–35 лет

-//-

Тренировочная серия – переходный ряд на базе 
фотоизображения № 6; 4 ЭС на пару изображений.
Основная серия – переходные ряды на базе 
фотоизображения № 13, № 92; 4 ЭС на пару 
изображений.
По техническим причинам переходный ряд от № 
13 «индуцированная радость» из анализа исключен

7
30 человек, 
4 мужчины, 
23–51 год

-//-

Тренировочная серия – переходный ряд на 
базе фотоизображения № 110; 4 ЭС на пару 
изображений.
Основная серия – переходные ряды на базе 
фотоизображения № 13, № 99; 4 ЭС на пару 
изображений

8
33 человека, 
9 мужчин, 
20–50 лет

-//-
Основная серия – переходные ряды на базе 
фотоизображения № 110; 4 ЭС на пару 
изображений

Обработка результатов эксперимента включала построение распределений точности 
решения дискриминационной задачи для каждого переходного ряда, проверку значимости 
отличия полученного распределения от равномерного с использованием критерия χ². Для 
каждой пары изображений (A, B) в переходном ряде рассчитывалась пропорция ошибоч-
ных ответов Kerr = Nerr_B / Nerr_A. Здесь Nerr_A – число ошибочно данных ответов X = A в слу-
чае, когда на самом деле X = B; Nerr_B – число ошибочно данных ответов X = B в случае, ког-
да на самом деле X = A. В каждой паре считается, что степень трансформации изображе-
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ния B больше, чем степень трансформации изображения A; таким образом, значения про-
порции Kerr, большие единицы, указывают на предпочтительный выбор варианта изображе-
ния, характеризующегося большей степенью геометрической трансформации; значимость 
отличия значения Kerr от 1 проверяется с помощью критерия χ².

Результаты эксперимента: индуцированное горе – вариативность и устойчивость 
точности различения и пропорции ошибочных ответов

Переходные ряды на основе изображения № 110 использовались в четырех экспери-
ментальных сериях (рис. 1). В сериях 1 и 8 – в основной части, в сериях 5 и 7 – в трениро-
вочной части. При этом значимые различия в точности решения дискриминационной зада-
чи выявлены лишь в серии 1. В то же время во всех случаях наблюдается единая тенденция: 
для пар изображений с высокой степенью трансформации (36–60 и 48–72) пропорция оши-
бочных ответов в трех сериях из четырех значимо больше 1. На этом основании можно рас-
сматривать изображения, производные от № 110 с градациями трансформации 60 и 72, как 
относящиеся к ядру перцептивной категории, связанной с трансформацией по типу «инду-
цированное горе» (далее – ПкИГ).

Переходные ряды на базе изображения № 041 использовались в трех эксперимен-
тальных сериях (рис. 2), во всех случаях – в основной части эксперимента. В серии 4 пары 
изображений предъявлялись последовательно в отдельных блоках эксперимента, начиная 
с низких градаций трансформации.

Рис. 1. Точность решения и асимметрия ошибочных ответов, изображение № 110 (серия 1, серия 5, 
серия 7, серия 8). Здесь и на следующих рисунках выделены значения коэффициента асимметрии, 

значимо отличные от 1: круг – p < 0,01, ромб – p < 0,05, треугольник – p < 0,1

Следствием такого дизайна эксперимента стало последовательное увеличение точно-
сти решения дискриминационной задачи в серии 4. Таким образом, данная серия показыва-
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ет, что полная стабилизация эффективности решения дискриминационной задачи на мате-
риале геометрически трансформированных изображений лица требует значительного уве-
личения объема эксперимента (260 ЭС недостаточно). Различение выражений лица, содер-
жащих геометрические трансформации, оказывается для участников эксперимента непри-
вычной и, следовательно, более сложной задачей по сравнению с различением эмоциональ-
ной мимики; в то же время рост эффективности решения по мере выполнения эксперимента 
свидетельствует об успешной адаптации в искусственно сформированной ситуации. В сери-
ях 2 и 5 разные пары изображений экспонировались в рамках одного блока в случайном по-
рядке, при этом значимые различия в точности решения дискриминационной задачи отсут-
ствовали. Для всех трех серий пропорция ошибочных ответов для пары изображений 48–72 
значимо больше 1. Для двух серий из трех пропорция ошибочных ответов для пар изображе-
ний 24–48 и 36–60 также выше 1. Следовательно, изображения, производные от № 041 с гра-
дациями трансформации 48, 60 и 72, можно рассматривать как относящиеся к ядру ПкИГ.

Рис. 2. Точность решения и асимметрия ошибочных ответов, изображение № 041,  «индуцирован-
ное горе»

Переходные ряды на базе изображения № 013 использовались в двух эксперименталь-
ных сериях (рис. 3), в основной части эксперимента. В серии 6 зафиксированы значимые 
различия в точности решения дискриминационной задачи для разных пар переходного ряда, 
в серии 7 различия отсутствуют. В серии 6 пропорция ошибочных ответов значимо больше 
1 для пар изображений 36–60 и 48–72. В серии 7 пропорция ошибочных ответов значимо 
больше 1 для пар изображений 24–48, 36–60, 48–72. Изображения, производные от № 013 
с градациями трансформации 60 и 72, можно рассматривать как относящиеся к ядру ПкИГ.
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Рис. 3. Точность решения и асимметрия ошибочных ответов, изображение № 013, 
«индуцированное горе»

Рис. 4. Точность решения и асимметрия ошибочных ответов. № 83 – серия 5, № 6 – серия 6, № 92 – 
серия 6, № 99 – серия 7, «индуцированное горе»

Переходные ряды на базе изображений № 083, № 006, № 092, № 099 использовались 
каждый в одной экспериментальной серии (рис. 4). Значимые различия в точности реше-
ния дискриминационной задачи для всех рядов отсутствуют. По данным вычисления про-
порции ошибочных ответов, к ядру ПкИГ могут быт отнесены: изображения, производные 
от № 083 и № 006 с градацией трансформации 72, производные от № 099 с градацией транс-
формации 36, 48, 60, 72. Изображения, производные от № 092, по-видимому, не относятся к 
ядру ПкИГ, что объясняется спецификой физических характеристик данного изображения 
(исключительно большой размер глаз по вертикали).
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Результаты эксперимента: индуцированная радость – вариативность и 
устойчивость точности различения и пропорции ошибочных ответов

Переходные ряды на основе изображения № 110 использовались в четырех экспери-
ментальных сериях (рис. 5). В сериях 1 и 8 – в основной части, в сериях 5 и 7 – в трениро-
вочной части. Значимые различия в точности решения дискриминационной задачи выяв-
лены в сериях 1 и 8. Пропорция ошибочных ответов, значимо большая 1, получена для пары 
48–72 в двух сериях из четырех. Соответственно, производное от № 110 изображение с гра-
дацией трансформации 72 можно рассматривать как относящееся к ядру перцептивной ка-
тегории, связанной с трансформацией по типу «индуцированная радость» (далее – ПкИР).

Переходные ряды на базе изображения № 041 использовались в трех эксперимен-
тальных сериях (рис. 6), во всех случаях – в основной части эксперимента. В серии 3 пары 
изображений предъявлялись последовательно в отдельных блоках эксперимента, начиная с 
низких градаций трансформации. Для серии 3 наблюдается рост точности решения по мере 
выполнения задания. В сериях 2 и 5 значимые различия в точности решения дискрими-
национной задачи отсутствуют. В двух сериях из трех пропорция ошибочных ответов для 
пары изображений 48–72 значимо больше 1. Изображение, производное от № 041 с града-
цией трансформации 72, можно рассматривать как относящиеся к ядру ПкИР.

Переходные ряды на базе изображения № 013 использовались в двух эксперименталь-
ных сериях, по техническим причинам анализировались результаты только для серии 7 (рис. 7). 
Имеются значимые различия в точности решения дискриминационной задачи. Пропорция оши-
бочных ответов для пары изображений 48–72 значимо больше 1. Изображение, производное от 
№ 013 с градацией трансформации 72, можно рассматривать как относящиеся к ядру ПкИР.

Рис. 5. Точность решения и асимметрия ошибочных ответов, изображение № 110 (серия 1, серия 5, 
серия 7, серия 8) «индуцированная радость»
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Рис. 6. Точность решения и асимметрия ошибочных ответов, изображение № 041, «индуцированная 
радость»

Рис. 7. Точность решения и асимметрия ошибочных ответов, изображение № 013, «индуцированная 
радость»

Для переходных рядов на базе изображений № 083, № 006, № 092, № 099 значимые 
различия в точности решения дискриминационной задачи отсутствуют (рис. 8). Выделяя 
пары изображений с пропорцией ошибочных ответов, значимо большей 1, к ядру ПкИР 
можно отнести следующие изображения: производные от № 083 – с градацией трансформа-
ции 72, производные от № 006 – с градациями 60 и 72, производные от №092 – с градация-
ми 36, 48, 60, 72, производные от № 099 – с градацией трансформации 60, 72.
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Рис. 8. Точность решения и асимметрия ошибочных ответов. № 83 – серия 5, № 6 – серия 6, № 92 – 
серия 6, № 99 – серия 7, «индуцированная радость»

Обсуждение результатов
Сопоставление результатов в части принадлежности изображений к ПкИГ и ПкИР с 

визуальными характеристиками соответствующих изображений (рис. 9) показывает, что к 
соответствующим категориям принадлежат изображения с градациями трансформации 36–
72, причем объем принадлежности к категории может варьировать в зависимости от индиви-
дуально специфической структуры лица каждого из натурщиков. Трансформация внутрен-
ней структуры лица проводилась на фоне различной формы лица натурщика, его геометри-
ческих соотношений и ряда дополнительных характеристик (объем волос, величина и форма 
бровей, вертикальный размер глаз и т. д.). Имеющиеся обобщенные данные по эмоциональ-
ным оценкам трансформированных изображений (Барабанщиков, Хозе, 2012) в целом согла-
суются с характеристикой выделенных категорий как ПкИГ и ПкИР. В то же время исследо-
вания, включающие получение детальной характеристики эмоциональных оценок каждого 
из трансформированных изображений, нами не проводились из-за их крайней трудоемкости.

Основываясь на сопоставлении объема трансформированных изображений, относящихся 
к соответствующим категориям, можно дать следующую характеристику их прототипов (цен-
тров): ПкИГ – лицо с овальной коммуникационной зоной, удлиненным носом, близко располо-
женными маленькими глазами, низко расположенной линией рта, высоко расположенной лини-
ей глаз; ПкИР – лицо с округлой коммуникационной зоной, коротким носом, широко располо-
женными большими глазами, высоко расположенной линией рта, низко расположенной линией 
глаз. Под коммуникационной зоной здесь понимается система основных мимиогенных органов, 
локализованных на поверхности лица (глаза, брови, нос, рот). На уровне восприятия выражения 
лица ей соответствует введенный В.А. Барабанщиковым глобальный конфигурационный экзон 
(Барабанщиков, 2012). Воспринимаемая форма и границы коммуникационной зоны помимо ее 
внутренней структуры детерминируются также расположением внешних элементов лица.
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Рис. 9. Объем категорий ПКиГ(слева) и ПКиР (справа). Выделены изображения с трансформиро-
ванной внутренней структурой, относящиеся к соответствующим категориям

Существенным результатом нашего исследования оказывается отсутствие пер-
цептивного прототипа, соответствующего нормальной, нетрансформированной конфи-
гурации лица взрослого человека. Наличию такого прототипа должен был бы соответ-
ствовать коэффициент асимметрии ошибочных ответов, значимо меньший 1, для пар 
изображений в левой части переходных рядов. Другими словами, изображения, близ-
кие к оригиналу, на основе которых строился переходный ряд, должны были бы зна-
чимо чаще ошибочно распознаваться как оригинал. Отсутствие перцептивной катего-
рии «среднего лица» при наличии ПкИР и ПкИГ позволяет предположить, что началь-
ный этап распознания лица не сводится к распознанию лица как такового (Хрисанфо-
ва, 2004).

Выводы

Примененный в настоящем исследовании прием обработки результатов решения дис-
криминационной АВХ-задачи, заключающийся в расчете асимметрии ошибочных ответов 
независимо для каждой пары различаемых изображений, показал высокую эффективность. 
Исследование проводилось при относительно малом объеме выборки. Высокая сложность 
эксперимента привела к тому, что до самого его завершения участники находились в «ре-
жиме врабатывания», не достигая стабильной точности решения психофизической зада-
чи. В таких условиях данные по различиям в точности решения для разных пар переходно-
го ряда оказались нерелевантными и не интерпретируемыми в терминах структуры катего-
рий. В то же время данные по коэффициенту асимметрии ошибочных ответов для всех се-
рий эксперимента имеют в целом единый закономерный характер и допускают успешную 
интерпретацию в терминах структуры и объема перцептивных категорий, используемых 
участниками.

Проведенный анализ подтвердил наличие ПкИГ (центр – лицо с овальной коммуни-
кационной зоной, удлиненным носом, близко расположенными маленькими глазами, низ-
ко расположенной линией рта, высоко расположенной линией глаз) и ПкИР (центр – лицо 
с округлой коммуникационной зоной, коротким носом, широко расположенными больши-
ми глазами, высоко расположенной линией рта, низко расположенной линией глаз). В то 
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же время показано отсутствие специфической перцептивной категории, связанной с вос-
приятием «усредненного лица».

Анализ асимметрии ошибочных ответов при различении изображений переходных 
эмоциональных экспрессий (Барабанщиков, Жегалло, Королькова, 2016) дает результаты, 
интерпретируемые в терминах объема перцептивных категорий, связанных с распознанием 
соответствующих эмоциональных экспрессий. В отличие от индуцированных экспрессий, в 
этом случае не возникает каких-либо затруднений с выбором вербальных обозначений ка-
тегорий. Результаты, получаемые при расчете пропорции ошибочных ответов для дискри-
минационной АВХ-задачи, имеют единый закономерный характер. Распознание  переход-
ных выражений в этом случае можно рассматривать как процесс перцептивной категори-
зации. Для перцептивных категорий, связанных с восприятием переходных эмоциональ-
ных экспрессий, соответствующие вербальные обозначения могут быть однозначно рекон-
струированы. В случае индуцированных экспрессий вопрос о наличии соответствующих 
им вербальных обозначений требует дополнительного изучения.
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INDUCED EMOTIONAL EXPRESSIONS: 
RECONSTRUCTION OF PERCEPTUAL CATEGORIES

ZHEGALLO  A. V.*,  Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 
e-mail: zhegs@mail.ru

KHOZE    E. G.**,  Moscow State University of Psychology and Education; Moscow Institute of Psychoanalysis, 
Moscow, Russia, 
e-mail: house.yu@gmail.com

Images of face with naturally transformed internal structure cause the impression of the presence of 
emotional expressions in the absence of relevant facial characteristics. Recognition of such images appears 
a relatively complex task to the observer. The classical analysis in terms of classification of the accuracy 
of solutions for different pairs of images is ineffective in this case. The model of categorical adjustment 
predicts the existence of asymmetry of wrong answers in the recognition of face images. The obtained results 
correspond to this model, allowing us to identify the perceptual categories used in solving the problem of 
recognition, and to clarify their characteristics.
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