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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий учебник является результатом пересмотра, развития и до-

полнения материалов, изложенных в издании 2016 г. Основная цель 

переиздания учебника по нормальной физиологии осталась прежней — 

познакомить читателя с основными закономерностями организации 

и проявления физиологических функций. Вместе с тем появившиеся 

результаты исследований в области экспериментальной и клинической 

физиологии и медицины обусловили необходимость внесения изменений 

и дополнений в существующий учебник.

При изложении вопросов, касающихся основных закономерностей 

функционирования различных систем организма, авторы используют 

данные, полученные в рамках как аналитического, так и системного на-

правления физиологической науки.

Одной из тенденций современной медицины является использование 

информации о молекулярных процессах, обеспечивающих закономер-

ности функционирования органов и систем. Знакомство с ними создает 

возможность более глубокого понимания особенностей протекания фи-

зиологических функций в процессах взаимодействия организма с окружа-

ющей средой. В представленном учебнике авторы уделили этим аспектам 

специальное внимание, включив в текст подглавы, посвященные этому 

направлению.

Для многих учащихся переработка большого количества информации 

в сжатые сроки учебного процесса оказывается затруднительной. В пред-

ставленном учебнике авторы стремились дать краткое и доходчивое опи-

сание основных положений нормальной физиологии. Более подробное 

и углубленное их изучение студенты могут осуществить с помощью вы-

шедших в свет объемных, насчитывающих более 1000 страниц учебников, 

руководств и монографий.

Учебник написан в рамках требований современного государствен-

ного стандарта подготовки специалистов и может быть использован рос-

сийскими и иностранными обучающимися по направлениям «Лечебное 

дело», «Стоматология», «Клиническая психология» и другим направле-

ниям, реализуемым в высших медицинских учебных заведениях, а также 

может представлять интерес для аспирантов, магистров и преподавателей.

Член-корреспондент РАН, профессор С.С. Перцов,

профессор В.П. Дегтярев,

профессор Н.Д. Сорокина



Глава 7
ОБЩИЕ СВОЙСТВА СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

Постоянный приток информации из внешней и внутренней среды — 

обязательное условие приспособления организма к среде обитания, 

формирования адекватного адаптивного поведения. Поставляют эту ин-

формацию сенсорные системы.

Сенсорные системы — совокупность специализированных перифе-

рических и центральных структур нервной системы, обеспечивающих 

трансформацию энергии раздражителя в нервный импульс, передачу ин-

формации в высшие отделы ЦНС, ее восприятие и анализ, настройку со-

ставляющих системы в соответствии с потребностями организма.

Результат работы сенсорных систем — идентификация и опознание 

раздражителя, осуществляемые с участием высших отделов мозга, так как 

связаны с анализом и синтезом сведений о сигнале.

Любой раздражитель многогранен. Его свойства воспринимаются ор-

ганами чувств, реагирующими на определенное качество сигнала. При 

восприятии раздражитель перестает существовать как единое целое, про-

исходит его физиологический анализ — разделение на составные призна-

ки, комплекс которых характеризует раздражитель. Синтез информации 

о свойствах и качествах раздражителя в высших отделах ЦНС приводит 

к формированию нервной модели стимула, которая хранится в аппаратах дол-

говременной памяти. Информация о реально действующем раздражителе 

сопоставляется с генетически заложенной информацией или имеющимися 

нервными моделями стимулов. На этой основе формируется образ действу-

ющего раздражителя. Конечная и наиболее сложная операция — опознание 
раздражителя, отнесение образа раздражителя к определенному классу объ-

ектов или явлений, с которым ранее встречался организм. Результат это-

го — восприятие, то есть осознание того, с чем именно встретился организм.

При непосредственном действии факторов окружающей среды на сен-

сорные системы возникает ощущение — субъективное отражение свойств 

предметов объективного мира, которое сопровождается осознанием по-

ступающей информации. Особенность ощущений заключается в модаль-
ности — понятие, включающее характеристики, которые обеспечивает 

какая-либо одна сенсорная система, например зрение, слух, вкус. Внутри 
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каждой модальности выделяют разные качества, или валентности: для зре-

ния — различные цвета, для вкуса — ощущение кислого, сладкого, соле-

ного, горького.

Восприятие при целенаправленной приспособительной деятельности 

организма обеспечивает акцептор восприятия — совокупность перифериче-

ских и центральных структур, включая аппараты моделирования и сличе-

ния, деятельность которых за счет обратных связей направлена на активный 

и избирательный отбор информации об изменениях окружающей среды. 

Восприятие при этом осуществляется по механизму акцепции, то есть путем 

ее сопоставления с афферентной моделью, заложенной в акцепторе. Вос-

приятие приобретает опережающий характер, в отличие от рецепции, которая 

происходит только на уровне рецепторов и носит сию минутный характер.

При формировании приспособительного поведения сенсорные систе-

мы выступают как источник нескольких потоков афферентных возбужде-

ний, имеющих конкретное функциональное значение.

Обстановочная афферентация возникает при действии совокупности 

факторов, образующих конкретную обстановку. Она придает специфику 

поведению, участвуя в формировании готовности к действию в конкрет-

ной обстановке.

Пусковая афферентация возникает при действии стимула, после кото-

рого проявляется поведенческий акт. По природе это может быть как ус-

ловный, так и безусловный стимул.

Обратная афферентация приносит в структуры мозга информацию 

о достижении результатов целенаправленного поведения.

7.1. ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Учение о сенсорных системах основано на представлении об анализа-

торах, разработанном И.П. Павловым в 1909 г. при исследовании ВНД.

Анализатор — совокупность центральных и периферических образо-

ваний, воспринимающих изменения внешней и внутренней среды ор-

ганизма.

Понятие сенсорная система заменило понятие анализатор, включив ме-

ханизмы настройки работы всех его отделов на избирательный отбор ин-

формации, необходимой для удовлетворения доминирующей мотивации.

Наряду с этим в физиологии и медицине используют понятие «орган 
чувств» как периферического образования сенсорной системы. Главная 

часть органа чувств — рецепторы, снабженные вспомогательными струк-

турами, обеспечивающими оптимальное восприятие раздражителя. Так, 

орган зрения имеет фоторецепторы сетчатой оболочки и ряд вспомога-
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тельных структур: роговицу, хрусталик, стекловидное тело. Орган слуха, 

кроме спирального (кортиева) органа и его рецепторных клеток, имеет 

ряд вспомогательных структур наружного, среднего и внутреннего уха.

Традиционно в соответствии с представлениями И.П. Павлова сенсор-

ные системы состоят из периферического (рецепторного), проводниково-

го и центрального (коркового) отдела.

7.2. ПЕРИФЕРИ ЧЕСКИЙ ОТДЕЛ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Периферический отдел сенсорных систем состоит из рецепторов, на-

значение которых — первичный анализ изменений внешней и внутренней 

среды организма. В рецепторах энергия раздражителя трансформируется 

в нервный импульс, сигнал усиливается за счет внутренней метаболиче-

ской энергии.

Рецепторы обладают высокой возбудимостью, способны реагировать 

на очень малые по интенсивности параметры адекватного раздражителя. 

Например, обонятельные рецепторы информируют организм о появле-

нии в атмосфере единичных молекул пахучих веществ.

Для рецепторов характерна специфичность — способность восприни-

мать только определенный вид раздражителя. На этом свойстве основан 

первичный анализ. Так, рецепторы зрительной сенсорной системы при-

способлены к восприятию света, слуховые рецепторы — звука.

Существует специализация рецепторов: некоторые из них возбуждаются 

только в момент включения раздражителя (on-рецепторы), другие — толь-

ко в момент выключения раздражителя (off-рецепторы), третьи реагируют 

в течение всего времени действия раздражителя (on-off-рецепторы).

Рецепторы обладают адаптацией — способностью к изменению возбу-

димости при длительном действии раздражителя (рис. 7.1). По скорости 

адаптации рецепторы делят на быстро адаптирующиеся (рецепторы ви-

брации — тельца Пачини, рецепторы прикосновения — тельца Мейснера), 

медленно адаптирующиеся (проприорецепторы, рецепторы растяжения 

легких, болевые рецепторы) и смешанные, адаптирующиеся со средней 

скоростью (фоторецепторы сетчатки, терморецепторы кожи).

Адаптация может сопровождаться как понижением возбудимости ре-

цептора — десенсибилизацией, так и повышением его возбудимости — сен-
сибилизацией. Важную роль в адаптации играют эфферентные влияния 

от нервных центров и метаболические процессы в тканях, окружающих 

рецепторные структуры. Так, при действии повреждающих раздражителей 

в тканях образуются простагландины, которые сенсибилизируют нервные 

окончания к действию повреждающего агента.
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Рецепторы обладают свойством итерации — способностью к ритмич-

ной генерации импульсов возбуждения в ответ на однократное действие 

раздражителя. В основе этого свойства лежит длительность рецепторного 

или генераторного потенциала: чем длительнее эти потенциалы, тем боль-

ше возникает импульсов.

В рецепторах происходит преобразование энергии стимула в нервные 

импульсы — первичное кодирование информации, то есть преобразова-

ние информации в условную форму (код), удобную для передачи по ка-

налам связи. Универсальный носитель кодов нервной системы — нервные 
импульсы, которые распространяются по нервным волокнам. При этом 

содержание информации определяется не амплитудой импульсов, по-

скольку они возникают по закону «все или ничего», а интервалами вре-

мени между отдельными импульсами, объединением их в пачки, числом 

импульсов в пачке, межпачечными интервалами.

Классификация рецепторов осуществляется по следующим критериям.

  По специфичности — в зависимости от вида воспринимаемого раз-

дражителя выделяют механо-, хемо-, термо-, фоторецепторы, ноци-

цепторы (рецепторы повреждения).

  По психофизиологическим критериям — в соответствии с органами 

чувств и формируемыми ощущениями выделяют зрительные, слухо-

вые, вкусовые, обонятельные и тактильные рецепторы.

  По уровню возбудимости, которая характеризуется порогом раздра-

жения, выделяют низкопороговые — с высокой чувствительностью 

Рис. 7.1. Импульсная активность рецепторов при адаптации к длительно действующему раздра-
жителю: а — тонические рецепторы; б — фазнотонические рецепторы; в — фазные рецепторы

Раздражение

а

б

в
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(рецепторы прикосновения), высокопороговые — с малой чувстви-

тельностью, реагирующие на раздражители очень большой разруша-

ющей силы (ноцицепторы).

  По модальности различают моно- и полимодальные рецепторы. Мо-

номодальные рецепторы преобразуют в нервный импульс энергию 

только одного вида раздражителя, например светового. Полимодаль-

ные рецепторы — несколько видов раздражителей, например меха-

нического и химического.

  По расположению в организме рецепторы делят на экстеро-, инте-

ро- и проприорецепторы. Экстерорецепторы: рецепторы кожи, ви-

димых слизистых оболочек, зрительные, слуховые, обонятельные, 

тактильные, температурные. Интерорецепторы: рецепторы внутрен-

них органов (висцерорецепторы), сосудов и ЦНС. Проприорецеп-

торы расположены в структурах опорно-двигательного аппарата. 

Большинство интерорецепторов — полимодальные рецепторы. Ре-

цепторы разделяют на центральные, локализованные в ЦНС, и пе-

риферические, расположенные в сосудах или в коже.

  По характеру контакта со средой различают контактные и дис-

тантные рецепторы. Контактные рецепторы возбуждаются при не-

посредственном контакте с раздражителем, например тактильные. 

Дистантные рецепторы получают информацию от источника раздра-

жения, расположенного на расстоянии, например фоторецепторы 

сетчатки глаза.

  По структурно-функциональной организации различают первичные, 
или первично чувствующие, и вторичные, или вторично чувствую-

щие, рецепторы (рис. 7.2). Первичные рецепторы представляют со-

бой чувствительные окончания дендрита афферентного нейрона, 

на которые непосредственно действует раздражитель, — нейросен-

сорные рецепторы: обонятельные, тактильные, температурные, бо-

левые и проприорецепторы. Во вторичных рецепторах рецепторную 

функцию осуществляет рецепторная клетка, связанная с окончанием 

дендрита сенсорного нейрона рецепторно-афферентным синапсом, 

например фоторецептор или вкусовая клетка.

Механизм возбуждения рецепторов: при действии стимула на воспри-

нимающую структуру рецепторной клетки в белково-липидном слое 

мембраны происходит изменение пространственной конфигурации мем-

бранных рецепторов (белковых молекул). Это приводит к изменению 

проницаемости мембраны для определенных ионов, чаще для ионов на-

трия. Возникают ионные токи, изменяется заряд мембраны и возникает 

рецепторный потенциал. Далее возбуждение протекает в разных рецепторах 

по-разному. В первичных рецепторах рецепторный потенциал действует 
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на наиболее чувствительные участки мембраны нервного волокна, где 

возникают ПД, которые в виде импульсов распространяются по нервному 

волокну (рис. 7.3). Во вторичных рецепторах рецепторный потенциал при-

водит к выделению медиатора из пресинаптического отдела рецепторной 

клетки в синаптическую щель рецепторно-афферентного синапса. Этот 

медиатор действует на постсинаптическую мембрану чувствительного 

нейрона, вызывает ее деполяризацию и образование постсинаптического 

Рис. 7.2. Первично чувствующие рецепторы: а — образован окончанием афферентного нейрона 

Мышечный Тактильный Тактильный Обонятельный

а
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потенциала — генераторный потенциал. Таким образом, у вторичных рецеп-

торов локальная деполяризация возникает дважды: в рецепторной клетке 

и сенсорном нейроне. Рецепторный и генераторный потенциалы — био-

электрические процессы, которые распространяются с затуханием; имеют 

градуальный характер, подчиняются закону силы; способны суммироваться 

при применении быстро следующих друг за другом раздражений. Генера-

Рис. 7.2. Окончание. Вторично чувствующие рецепторы: б — в состав входит рецептирующая 
клетка, которая образует синапс с дендритом афферентного нейрона

б

Вкусовой Слуховой Зрительный
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торный потенциал может быть де- и гиперполяризационным и, следо-

вательно, вызывать возбуждение или торможение импульсного ответа 

афферентного волокна.

7.3. ПРОВОДНИКОВЫЙ ОТДЕЛ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Проводниковый отдел сенсорных систем представляет собой аффе-

рентные пути и подкорковые центры. Основные функции проводнико-

вого отдела — анализ и передача информации, осуществление рефлексов 

и межсенсорного взаимодействия. Эти функции обусловлены особенно-

стями формирования и свойствами проводникового отдела.

Рис. 7.3. Механизм возбуждения рецепторов [преобраз ование рецепторного потенциала (РП) 
в потенциал действия (ПД) в тельце Пачини: на мембране немиелинизированного участка 
дендрита афферентного нейрона (2) возникает рецепторный потенциал. Амплитуда РП уве-
личивается при увеличении силы стимула или нанесении последовательных подпороговых 
раздражений с высокой частотой (временная суммация). При достижении критического уровня 
рецепторного потенциала переходит в ПД в первом перехвате Ранвье дендрита]. (3) — ПД 

в афферентном волокне

1

2
3

РП ПД
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От каждого рецептора идет строго локализованный специфический 

сенсорный путь (рис. 7.4), передающий сигналы от рецепторов одно-

го типа.

Сенсорный проводящий путь состоит из ряда модально-специфи-

ческих нейронов, которые соединены синапсами. Tакой принцип ор-

ганизации — меченая линия, или топическая организация, основан 

на пространственно упорядоченном расположении нейронов на различ-

ных уровнях сенсорных систем соответственно характеристикам их ре-

цептивных полей.

От каждого специфического сенсорного пути отходят коллатерали 

к ретикулярной формации ствола мозга, на клетках которой происходят 

конвергенция разномодальных возбуждений и межсенсорные взаимодей-

ствия. От клеток ретикулярной формации начинаются неспецифические 

пути к вышележащим структурам мозга (см. рис. 7.4).
Существует многоканальность проведения возбуждения от рецепторов 

к коре головного мозга (специфические и неспецифические пути), кото-

рая обеспечивает надежность передачи информации.

При передаче возбуждения происходит многократное переключение 

возбуждения на различных уровнях ЦНС. Выделяют три основных пере-

ключающих уровня:

  спинальный или стволовой (продолговатый мозг);

  зрительный бугор (таламус), в котором выделяют специфические, 

неспецифические и ассоциативные ядра, участвующие в формирова-

нии сенсорных путей (см. рис. 7.4);
  соответствующая проекционная зона коры головного мозга. Кро-

ме специфических и неспецифических путей, существуют ассоци-

ативные таламокортикальные пути, связанные с ассоциативными 

областями коры больших полушарий. С деятельностью таламокор-

тикальных ассоциативных систем связана межсенсорная оценка био-

логической значимости стимула. Tаким образом, сенсорная функция 

основана на взаимосвязанной работе специфических, неспецифиче-

ских и ассоциативных образований мозга, которые и обеспечивают 

формирование адекватного адаптивного поведения организма.

Сенсорные «воронки» — неравное количество сенсорных элементов 

на разных уровнях проводникового отдела.

В проводниковом отделе происходит:

  усиление возбуждения от рецепторных полей за счет контактов каж-

дого первичного сенсорного волокна с несколькими сенсорными 

нейронами;

  фильтрация информации за счет конвергенции нескольких первич-

ных сенсорных волокон к сенсорному нейрону;
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Рис. 7.4. Формирование проводникового отдела сенсорных систем: а — специфические пути; 
б — неспецифические пути
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  дублирование информации, обеспечение надежности при ее переда-

че благодаря дивергенции и конвергенции возбуждений от первич-

ных сенсорных волокон к сенсорным нейронам;

  перекодирование информации за счет работы собственных механиз-

мов кодирования сенсорных систем и влияний иных потоков ин-

формации (от мотивационных и эмоциогенных зон мозга, аппаратов 

памяти);

  абстрагирование информации — выделение какого-либо важного 

признака раздражения за счет латерального торможения;

  контроль прохождения и ограничение объема поступающей инфор-

мации по каналу за счет отрицательных обратных связей, формирую-

щих пре- и постсинаптическое торможение в сенсорных путях.

7.4. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Центральный отдел сенсорны х систем расположен в коре больших по-

лушарий головного мозга. Выделяют проекционные (первичные и вторич-

ные) и окружающие их ассоциативные третичные зоны коры. Корковые 

проекции сенсорных систем имеют топическую структуру. Возбуждение 

от соответствующих рецепторов поступает в первичные зоны по быстро-

проводящим специфическим путям (рис. 7.5).
Нейроны первичных проекционных зон высокоспецифичны. Они изби-

рательно реагируют на определенные признаки раздражителей, например 

на оттенки цвета, направление движения, характер линий.

Для нейронов вторичных проекционных зон характерно определение 

сложных признаков раздражителей, однако при этом сохраняется модаль-

ная специфичность, соответствующая нейронам первичных зон.

В третичных проекционных зонах, которые, по сути, являются зонами 

перекрытия корковых отделов различных сенсорных систем, происходит 

интеграция афферентных одномодальных, разномодальных и неспеци-

фических потоков информации.

В первичной проекционной зоне коры выделено три важных функци-

ональных типа корковых нейронов:

  простые нейроны реагируют на простые признаки раздражителя;

  сложные нейроны получают информацию от простых нейронов и ре-

агируют на более сложные признаки раздражителя;

  сверхсложные нейроны получают информацию от сложных нейро-

нов и реагируют на еще более сложные сигналы, интегрируют ин-

формацию, обеспечивают единое восприятие пространства, формы 

и размера объекта.
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Простая клетка зрительной области коры (детектор простых признаков) 

реагирует только на одну определенную ориентацию темной или светлой 

полоски. Сложные нейроны реагируют на различную ориентацию раз-

дражителя в поле зрения. Сверхсложные нейроны реагируют на еще бо-

лее сложные сигналы, например две пересекающиеся прямые линии, 

углы, темные и светлые полосы. Среди сложных и сверхсложных нейро-

нов особое место занимают гностические нейроны, которые обеспечива-

ют узнавание комплекса признаков раздражителя (например, узнавание 

лица с одного взгляда, знакомого голоса, знакомого запаха, характерно-

го жеста). Гностические нейроны обеспечивают главную функцию вос-

приятия — выявление сигнального (смыслового) значения раздражителя, 

а не только его физических свойств.

Нейроны коры головного мозга образуют колонки — функциональ-

ные единицы коры, расположенные вертикально. Колонка имеет диаметр 

около 500 мкм. Ее размер определяется зоной распределения горизонталь-

ных ветвлений дендритов клеток IV слоя коры. Нейроны одной колонки 

реагируют на один признак раздражителя. Нейроны соседних колонок 

связаны между собой, что обеспечивает их участие в анализе сложных 

признаков раздражителя.

Рис. 7.5. Проекции специфических (а) и неспецифических (б) ядер таламуса в коре больших 
полушарий головного мозга: 1 — сенсорный проекционный (специфический) путь; 2 — ре-

тикулоталамические пути; 3 — проекционные зоны коры; 4 — ассоциативные зоны коры
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7.5. СВОЙСТВА СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Высокая чувствительность к адекватному раздр ажителю: на действие 

раздражителей сенсорные системы реагируют как целостные образования, 

обеспечивающие возникновение ощущения. Для общей характеристики 

возбудимости сенсорной системы более адекватен термин «чувствитель-

ность», которую оценивают по ряду критериев.

  Порог ощущения (абсолютный порог) — минимальная сила раздра-

жения, вызывающая возбуждение сенсорной системы, которое вос-

принимается субъективно в виде ощущения.

  Порог различения (дифференциальный порог) — минимальное из-

менение силы действующего раздражителя, воспринимаемое в виде 

изменения интенсивности ощущения. Эту закономерность устано-

вил Э. Вебер (1831), определяя ощущение силы давления на ладонь: 

отношение прироста силы раздражения к силе действующего раз-

дражителя — величина постоянная. У разных сенсорных систем эта 

величина различна. Для дифференциального порога прироста давле-

ния она равна примерно 1/30 силы действующего раздражителя.

Инерционность — сравнительно медленное появление и исчезновение 

ощущений. Время появления ощущения зависит от скорости возникно-

вения возбуждения в рецепторах и передачи его в кору головного мозга. 

Сохранение ощущений после выключения раздражителя обусловлено 

пос ледействием в ЦНС, основа которого — циркуляция возбуждения. Так, 

зрительное ощущение не возникает и не исчезает мгновенно. Латентный 

период зрительного ощущения равен 0,1 с, время последействия — 0,05 с. 

Быстро следующие одно за другим световые мелькания дают ощущение 

непрерывного света — феномен слияния мельканий. Максимальная ча-

стота вспышек света, которые воспринимаются еще раздельно, — крити-
ческая частота мельканий. Она тем больше, чем сильнее яркость стимула 

и выше возбудимость ЦНС, и составляет около 20 мельканий в секунду. 

Вследствие инерционности зрительное ощущение от одного кадра в кино-

проекции сохраняется до появления другого, отчего и возникает иллюзия 

непрерывного движения. Такой эффект возникает при быстром после-

довательном показе неподвижных изображений на экране со скоростью 

16–24 кадров в секунду. Эти феномены лежат в основе кинематографии.

Адаптация сенсорной системы к постоянной силе длительно действую-

щего раздражителя — снижение абсолютной и повышение дифференци-

альной чувствительности. Это свойство присуще всем отделам сенсорных 

систем. Важную роль в сенсорной адаптации играет эфферентная регу-

ляция путем нисходящих влияний, изменяющих деятельность нижерас-
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положенных структур сенсорной системы. Благодаря этому возникает 

настройка сенсорной системы на оптимальное восприятие.

Функциональная мобильность: сенсорные системы способны изменять 

свою чувствительность путем изменения числа функционирующих рецеп-

торов в зависимости от условий окружающей среды и функционального 

состояния организма. Например, в состоянии голода число активных вку-

совых рецепторов увеличивается, после приема пищи — уменьшается.

7.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Взаимодействие сенсорных систем проявляется на разн ых уровнях, 

обеспечивая образное и целостное представление о предметах внешне-

го мира. Большую роль в этом играют ретикулярная формация и кора 

больших полушарий мозга. На многих нейронах коры происходит муль-

тисенсорная конвергенция: они способны отвечать на сложные комбина-

ции сигналов разной модальности. Например, качество лимона человек 

оценивает с помощью зрительной, обонятельной, тактильной и вкусо-

вой сенсорных систем. При этом формируется представление об отдель-

ных качествах: цвете, консистенции, запахе, вкусе и о свойствах объекта 

в целом, создается целостный образ воспринимаемого объекта. Взаимо-

действие сенсорных систем — основа компенсации нарушенных функ-

ций при утрате одной из них. Так, у слепых повышается чувствительность 

слуховой сенсорной системы. Они определяют местоположение крупных 

предметов и обходят их, если нет посторонних шумов, за счет отражения 

звуковых волн от находящегося впереди предмета.

Взаимодействие сенсорных систем проявляется и в виде влияния од-

ной системы на состояние другой. Например, прослушивание музыки мо-

жет вызвать обезболивание (аудиоаналгезия). Шум ухудшает зрительное 

восприятие, яркий свет повышает восприятие громкости звука.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
  Определение понятия «сенсорная система».

  Общие свойства рецепторов.

  Какие виды афферентации в процессе приспособительного поведе-

ния поставляют сенсорные системы?

  Что такое физиологический анализ раздражителя?

  Свойства сенсорных систем.

  Способы кодирования сенсорной информации.




