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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие и эффективность использования мультимедийных техноло-
гий предполагает глубокое понимание специалистами этой отрасли осо-
бенностей восприятия человеком слуховых и зрительных образов. От того, 
как подготовлены и сформированы программы звукового и телевизионного 
вещания впрямую зависит степень их воздействия на потребителя. 

Содержание учебного пособия «Зрительно-слуховое восприятие 
аудиовизуальных программ» соответствует примерной рабочей программе 
одноименной дисциплины специальности 11.03.01 «Радиотехника» и 
утвержденной программе, читаемой в настоящее время автором в Санкт-
Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича и в Санкт-Петербургском государственном 
университете кино и телевидения. Данная специальность входит в перечень 
специальностей государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования подготовки дипломированного специали-
ста направления «Радиотехника», утвержденного приказом Минобразова-
ния России от 2 марта 2000 г. № 686 «Об утверждении государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования» с 
частичным изменением, утвержденным приказом Минобразования России 
от 14 ноября 2000 г. № 3260.  

Данная книга – первая попытка написания учебного пособия по дис-
циплине «Зрительно-слуховое восприятие аудиовизуальных программ», 
является одной из основных, входящих в блок специальных, дисциплин, 
определяющих подготовку дипломированного специалиста в данной обла-
сти знаний. В учебном пособии рассматриваются все темы, относящиеся 
к восприятию программ радиовещания и телевидения, кинофильмов и ре-
кламы. Изучение дисциплины «Зрительно-слуховое восприятие аудиовизу-
альных программ» базируется на знаниях студентов, полученных в ходе 
изучения дисциплины «Физика» и «Акустика». 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать: 
● назначение, состав и принципы функционирования сенсорной си-

стемы человека; 
● структуру и принципы функционирования слуховой системы человека; 
● частотные, динамические и временные характеристики музыкальных 

и речевых сигналов, их взаимосвязь с ощущениями при слуховом восприя-
тии, способы получения требуемых субъективных параметров звука; 

● основные музыкальные шкалы, используемые для создания музы-
кальных произведений; 

● особенности восприятия речи, музыки и вокальных голосов; 
● структуру и принципы функционирования органов зрения человека; 
● статические и динамические характеристики зрения, иллюзии, воз-

никающие при восприятии зрительных объектов, психологию восприятия 
цветов; 



7 

● особенности восприятия совокупных зрительно-слуховых образов 
в кино и телевизионных программах; 

● негативное воздействие на психику человека некоторых видов 
аудиовизуальных программ и их элементов; 

● особенности восприятия трехмерных изображений и меры безопас-
ности, которые следует соблюдать при их просмотре; 

● психологические основы цветомузыки, методы распознавания зву-
ковых образов и методы конструирования светомузыкальных устройств. 

Изучив данную дисциплину, студент должен уметь: 
● выполнять измерения акустических параметров звуковых сигналов 

с помощью различных измерительных средств и специализированных про-
грамм и правильно оценивать полученные результаты с точки зрения до-
стижения наилучшего художественного эффекта; 

● формировать звуковую панораму в соответствии с реальным распо-
ложением источников звука в пространстве; 

● формировать цветовую палитру визуального материала с точки зре-
ния обеспечения наилучшей цветовой гармонии и требуемого эмоциональ-
ного воздействия на зрителя; 

● оценивать качество аудиовизуальных программ как с точки зрения 
наибольшей выразительности, так и с точки зрения отсутствия элементов 
вредного воздействия на физическое и психическое здоровье потребителя.  

Изучение дисциплины «Зрительно-слуховое восприятие аудиовизу-
альных программ» предполагает сочетание лекций с различного рода лабо-
раторными и практическими работами измерительного и исследователь-
ского характера, обеспечивающими приобретение практических навыков 
работы со звуковым и видеозвуковым материалом. 

Материал книги методически выверен, хорошо структурирован и дает 
полное представление о данной области знаний. 

Книга в первую очередь является учебным пособием для студентов, 
обучающихся по специальности направлений 11.03.01 «Радиотехника», 
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» при изу-
чении дисциплины «Зрительно-слуховое восприятие аудиовизуальных про-
грамм». Она может также служить учебным пособием при подготовке ди-
пломированных специалистов по специальности 070601 «Режиссура кино 
и телевидения», а также при подготовке бакалавров, магистров и аспиран-
тов направлений «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» соответ-
ствующих специальностей. Кроме того, книга может быть полезна широ-
кому кругу читателей, интересующихся особенностями восприятия аудио-
визуальных программ.  
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1. ОЩУЩЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ 

1.1. Основные понятия 

Всякое живое существо, и человек в том числе, для того чтобы благо-
получно существовать в реальном мире, должно постоянно контролировать 
состояние окружающей среды и происходящие вокруг него события с тем 
чтобы вовремя принять решение об изменении своего поведения, если об-
стоятельства будут угрожать его жизни, или, наоборот, будут благоприят-
ны для выполнения каких-то его замыслов. Кроме того, живое существо 
должно иметь возможность контролировать внутреннее состояние своего 
собственного организма для того чтобы успеть принять меры в случае его 
ухудшения. Такой контроль обеспечивается благодаря наличию в структу-
ре любого живого организма так называемой сенсорной системы [1]. 

Сенсорная система (от латинского слова sensus – чувство, ощущение) – 
это часть нервной системы, ответственная за восприятие определенных сиг-
налов (так называемых сенсорных стимулов) из окружающей или внутрен-
ней среды. Сенсорная система состоит из рецепторов, нейронных проводящих 
путей и отделов головного мозга, ответственных за обработку полученных 
от рецепторов сигналов. Наиболее известными сенсорными системами яв-
ляются зрение, слух, осязание, вкус и обоняние.  

Рецепторы сенсорной системы, как правило, располагаются в соот-
ветствующих им органах чувств: зрения – в глазах, слуха – в ушах, вкуса – 
на языке и в ротовой полости, обоняния – в носу. Исключение составляют 
осязательные рецепторы, которые распределены по всей поверхности тела. 
С помощью сенсорной системы люди, а также другие живые существа, 
способны воспринимать физические явления и характеристики объектов 
окружающего мира, такие как температура, цвет, форма, звуковые колеба-
ния, давление, вкус, а также оценивать их величины. 

Сенсорные системы иногда также называют анализаторами. Понятие 
«анализатор» ввел российский ученый-физиолог И. П. Павлов. Он дал им 
следующее определение: «Анализаторы (сенсорные системы) – это сово-
купность образований, которые воспринимают, передают и анализируют 
информацию из окружающей и внутренней среды организма». 

Наличие органов чувств обеспечивает живому организму возможность 
существования в окружающем мире, а человеку, кроме того, позволяет удо-
влетворять все свои жизненные потребности: общаться с себе подобными, 
работать, учиться, развлекаться и т. д. Без этого невозможна не только ни-
какая человеческая деятельность, но и само его существование [2, 3].  

Важнейшими элементами сенсорной активности человека, обеспечи-
вающие ему возможность познания как внешнего мира, так и своего соб-
ственного внутреннего состояния, являются ощущение и восприятие. На 
той информации, которая поступает к нам через ощущения и, после обра-
ботки сознанием, обеспечивает формирование восприятия, строятся все 
наши представления об окружающей действительности [4, 5]. 
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Ощущение – это исходный (первичный) элемент чувственного позна-
ния человеком окружающего мира. Характеризуется простейшим процес-
сом, который возникает в человеческой психике при непосредственном 
воздействии на рецепторы органов чувств отдельных свойств предметов и 
явлений и представляет собой их отражение. Характерной особенностью 
ощущений является их сиюминутность, непосредственность. Ощущения 
возникают в тот самый момент, когда наши органы чувств соприкасаются с 
каким-либо объектом материального мира и существуют лишь короткое 
мгновение, по истечении которого ощущения преобразуются в восприятие. 
В психологии ощущения считаются первой стадией ряда биохимических и 
нервных процессов, которая начинается с воздействия внешних факторов 
на рецепторы сенсорного органа (т. е. органа ощущения) и приводит к вос-
приятию (распознаванию) объекта воздействия [6].  

Для возникновения ощущений необходимо, прежде всего, наличие 
воздействующих на рецепторы органов чувств характерных признаков 
предметов и явлений реального мира, которые в этом случае называются 
раздражителями.  

Энергия раздражителя воздействует на рецепторы органов чувств, ко-
торые преобразуют ее в электрический сигнал. Механизм возбуждения ре-
цепторов связан с изменением проницаемости клеточной мембраны для 
ионов калия и натрия. Когда раздражение достигает некоторой пороговой 
величины, возбуждается сенсорный нейрон, который посылает соответ-
ствующий импульс или серию импульсов в центральную нервную систему. 
Можно сказать, что рецепторы кодируют поступающую к ним информацию 
в форме электрических сигналов. Эта информация обрабатывается в клет-
ках коры головного мозга, в результате чего формируется ощущение. 

Ощущение – это самое первое соприкосновение нашего внутреннего 
мира с внешним миром с помощью сенсорной системы. Через ощущения 
мы узнаем о цвете, вкусе, запахе, движении, положении в пространстве и 
многом другом в окружающем и нашем внутреннем мире. Благодаря ощуще-
ниям впоследствии формируются целостные предметные восприятия [7]. 

Восприятие – это отражение человеком предмета или явления в це-
лом при непосредственном воздействии его характерных признаков на ор-
ганы чувств. Так же как и ощущение, восприятие относится преимуще-
ственно к тому анализатору, через который окружающая действительность 
влияет на нервную систему субъекта.  

Восприятие – результат воздействия, как правило, совокупности ощу-
щений. Когда человек взаимодействует с яблоком, то отражает в ощущени-
ях его запах, цвет, упругость, тяжесть, гладкую поверхность, отчего и вос-
принимает его именно как свежее, круглое, румяное, ароматное яблоко, а 
не какой-то другой предмет. 

Тем не менее под восприятием понимается значительно больше, чем 
просто сумма ощущений, приобретаемых при взаимодействии с предметом. 
Воспринимая некоторый объект, человек знает, что это именно этот объект, 
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и этот объект имеет характерные для него особенности. К примеру, отно-
сится этот объект к живой природе или это искусственно созданная кон-
струкция? Если это элемент живой природы, то относится ли он к расти-
тельному миру или к животному миру? Если это объект растительного 
мира, то можно или нельзя его есть? Если это объект животного мира, то 
опасен ли он для человека или нет? Другими словами, восприятие включа-
ет в себя прошлый опыт человека в виде представлений и знаний. Воспри-
нимаемый предмет человек неизменно связывает с определенным словом. 
Например, словом «банан» называется не какой-либо конкретный запах, 
форма, вкус, или цвет, а весь воспринимаемый объект как единое целое.  

В отличие от ощущений, которые не воспринимаются как свойства 
предметов, конкретных явлений или процессов (происходящих вне и неза-
висимо от нас), восприятие всегда выступает как субъективно соотносимое 
с оформленной в виде предметов, вне нас существующей действительно-
стью. Причем даже в том случае, когда мы имеем дело с иллюзиями, или ко-
гда воспринимаемое свойство сравнительно элементарно и вызывает про-
стое ощущение. 

Внешние явления, воздействуя на наши органы чувств, вызывают 
субъективный эффект в виде ощущений без какой бы то ни было встречной 
активности субъекта по отношению к воспринимаемому воздействию. Спо-
собность ощущать дана всем живым существам, обладающим нервной си-
стемой, с рождения. Способностью же воспринимать мир в виде образов 
наделены только человек и высшие животные, она у них формируется и со-
вершенствуется в процессе приобретения жизненного опыта [8]. 

Ощущения находятся в нас самих, воспринимаемые же свойства пред-
метов, их образы локализованы в пространстве. Этот процесс, характерный 
для восприятия в его отличии от ощущений, называется объективацией. 

Еще одно отличие восприятия от ощущений состоит в том, что итогом 
возникновения ощущения является некоторое чувство (например, ощуще-
ние яркости, громкости, соленого, высоты звука, равновесия и т. п.), в то 
время как в результате восприятия складывается образ, включающий ком-
плекс различных взаимосвязанных ощущений, приписываемых человече-
ским сознанием предмету, явлению, процессу. Для того чтобы некоторый 
предмет был воспринят, необходимо совершить в отношении него какую-
либо встречную активность, направленную на него исследование, построе-
ние и уточнение образа. Для появления ощущения этого, как правило, 
не требуется. Отдельные ощущения как бы «привязаны» к соответствую-
щим анализаторам. Достаточно бывает воздействия стимула на их перифе-
рические органы – рецепторы – для того, чтобы ощущение возникло. Об-
раз, складывающийся в результате процесса восприятия, предполагает 
взаимодействие, скоординированную работу сразу нескольких анализато-
ров. В зависимости от того, какой из них работает активнее, перерабатывает 
больше информации, получает наиболее значимые признаки, свидетель-
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ствующие о свойствах воспринимаемого объекта, различают и виды вос-
приятия. Соответственно выделяют зрительное, слуховое, осязательное, 
обонятельное и вкусовое восприятие.  

Предметность, целостность, постоянство и обобщенность – это основ-
ные свойства образа, складывающиеся в процессе и результате восприятия. 
Эти свойства восприятия с рождения человеку не присущи; они постепенно 
складываются по мере приобретения им жизненного опыта, частично явля-
ясь естественным следствием работы анализаторов, синтетической дея-
тельности мозга. 

Восприятие, таким образом, выступает как осмысленный (включаю-
щий принятие решения) и означенный (связанный с речью) синтез разно-
образных ощущений, которые получаются от целостных предметов или 
сложных, воспринимаемых как целое, явлений. 

Можно привести еще несколько определений восприятия, отражаю-
щих его сущность и отличие от ощущения. 

Восприятие – это отражение в сознании человека непосредственно 
воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а 
не отдельных их свойств, как это происходит при ощущении. 

Восприятие – не сумма ощущений, получаемых от того или иного 
предмета, а качественно новая ступень чувственного познания с прису-
щими ей способностями. 

Если обобщить все вышеприведенные определения, то можно сформу-
лировать следующее. 

Восприятие – это результат деятельности системы анализаторов. Пер-
вичный анализ, который совершается в рецепторах, дополняется сложной 
аналитико-синтетической деятельностью мозговых отделов анализаторов. 
В отличие от ощущений, в процессах восприятия формируется образ це-
лостного предмета посредством отражения всей совокупности его свойств. 
Однако образ восприятия не сводится к простой сумме ощущений, хотя и 
включает их в свой состав. 

Уже в процессе восприятия всякий предмет приобретает определенное 
обобщенное значение, выступает в определенном отношении к другим пред-
метам. Обобщенность является высшим проявлением осознанности чело-
веческого восприятия. В акте восприятия проявляется взаимосвязь сенсор-
ной и мыслительной деятельности индивида. 

 
 

1.2. Сенсорная организация личности 
 

Сенсорная организация личности – это уровень развития отдельных 
органов чувств и степень координации их действия. Сенсорные системы 
человека – это его органы чувств, т. е. приемники ощущений, в которых 
происходит преобразование ощущения в восприятие. 
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Любому приемнику присуща определенная чувствительность. Если мы 
обратимся к животному миру, то увидим, что преимущественный уровень 
чувствительности какого-либо вида является родовым признаком. Напри-
мер, у летучих мышей развита чувствительность к восприятию коротких 
ультразвуковых импульсов, у змей, наоборот – к восприятию инфракрасного 
излучения. К ультразвуку восприимчивы также многие насекомые (напри-
мер, бабочки могут регистрировать звуковые волны частотой до 240 кГц). 
У собак, а также насекомых, очень высока обонятельная чувствительность. 
Наиболее совершенными органами зрения обладают головоногие моллюс-
ки и позвоночные (особенно птицы). 

Главная особенность сенсорной организации человека – это то, 
что она складывается в результате обобщения его жизненного опыта. 
Чувствительность органов чувств человека задана ему при рождении, но 
развитие ее зависит от обстоятельств, желания и усилий самого человека. 

Ощущение – это проявление общебиологического свойства живой ма-
терии – чувствительности к внешним раздражителям. Через ощущение 
осуществляется связь человека с внешним (и внутренним) миром. Благода-
ря ощущениям информация обо всех явлениях внешнего мира доставляется 
в мозг. Таким же образом через ощущения замыкается петля обратной свя-
зи для формирования представления о текущем физическом и отчасти пси-
хическом состоянии организма. 

Через ощущения мы узнаем о вкусе, запахе, цвете, звуке, движении, 
о состоянии своих внутренних органов и т. п. Из этих ощущений склады-
ваются целостные восприятия предметов и всего мира.  

Очевидно, что в сенсорных системах человека происходит первичный 
познавательный процесс и уже на его основе возникают более сложные 
по своей структуре познавательные процессы: восприятия, представления, 
память, мышление [9].  

 
 

1.3. Обработка ощущений 
 

После получения информации мозгом, результатом ее обработки явля-
ется выработка ответного действия или стратегии, направленной, напри-
мер, на улучшение физического тонуса, большее сосредоточение внимания 
на текущей деятельности или осуществление настройки на ускоренное 
включение в умственную деятельность.  

Вообще говоря, ответное действие или выработанная стратегия в каж-
дый момент времени является лучшим выбором из вариантов, доступных 
человеку в момент принятия решения. Тем не менее понятно, что количе-
ство доступных вариантов и качество выбора различны для разных людей и 
зависят, например: 

 от интеллектуальных и психомоторных свойств личности;  
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 стратегий взаимоотношений с окружающими;  
 отчасти физического состояния;  
 опыта, наличия нужных сведений в памяти и возможности их из-

влечения;  
 степени развития и организации высших нервных процессов и т. д.  
Например, ребенок вышел раздетым на холод, его кожа ощущает хо-

лод, возможно, появляется озноб, ему становится некомфортно, сигнал 
об этом поступает в мозг и раздается оглушительный рев. Реакция на холод 
(стимул) у взрослого может быть другой, он либо поспешит одеться, либо 
заскочит в теплое помещение, либо попытается согреться иным способом, 
например, бегом или прыжками. 

 
 

1.4. Физиология ощущений 
 

Физиологической основой восприятия являются процессы, проходя-
щие в органах чувств, нервных волокнах и центральной нервной системе. 
Так, под действием раздражителей в окончаниях нервов, имеющихся в ор-
ганах чувств, возникает нервное возбуждение, которое по проводящим путям 
передается в нервные центры и, в конечном итоге, в кору головного мозга. 
Здесь оно поступает в проекционные (сенсорные) зоны коры, которые 
представляют собой как бы центральную проекцию нервных окончаний, 
имеющихся в органах чувств. В зависимости от того, с каким органом связа-
на проекционная зона, формируется определенная сенсорная информация. 

Такой механизм является механизмом возникновения ощущений. Сле-
довательно, ощущения могут рассматриваться как структурный элемент 
процесса восприятия. Собственные физиологические механизмы восприя-
тия включаются в процессе формирования целостного образа на последу-
ющих этапах, когда возбуждение от проекционных зон передается в инте-
гративные зоны коры головного мозга, где и происходит завершение 
формирования образов явлений реального мира. Поэтому интегративные 
зоны коры головного мозга, завершающие процесс восприятия, часто назы-
вают перцептивными зонами. Их функция существенно отличается 
от функции проекционных зон. 

Физиологическая основа восприятия еще более усложняется тем, что 
оно тесно связано с двигательной деятельностью, с эмоциональными пере-
живаниями, разнообразными мыслительными процессами. Следовательно, 
начавшись в органах чувств, нервные возбуждения, вызванные внешними 
раздражителями, переходят в нервные центры, где охватывают собой раз-
личные зоны коры, вступают во взаимодействия с другими нервными воз-
буждениями. Вся эта сеть возбуждений, взаимодействующих между собой 
и широко охватывающих разные зоны коры, и составляет физиологиче-
скую основу восприятия. 
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Главная функция восприятия заключается в обеспечении распознава-
ния объектов, т. е. отнесение их к той или иной категории. Распознавая 
объекты, мы делаем выводы о множестве скрытых свойств объекта. Любой 
объект обладает определенной формой, величиной, цветом и т. д. Все эти 
свойства важны для его распознания. 

Принято выделять в процессе распознания объектов несколько этапов, 
одни из которых предварительные, другие – завершающие. На предвари-
тельных этапах перцептивная система использует информацию с сетчатки 
глаза и описывает объект на языке элементарных составляющих, таких как 
линии, края и углы. На завершающих этапах система сравнивает это описа-
ние с описаниями форм разного рода объектов, хранящихся в зрительной 
памяти, и выбирает наилучшее ему соответствие. Причем при распознава-
нии большая часть обработки информации, как на предварительных, так и 
на завершающих этапах распознавания недоступна сознанию [10]. 

Характер ощущений и их степень зависят не только от потенциальных 
возможностей головного мозга и сенсорных систем человека, но также и 
от особенностей конкретного человека, его развития и состояния. При за-
болевании или утомлении у человека меняется чувствительность к некото-
рым воздействиям.  

Имеют место и случаи патологий, когда человек лишен, например, 
слуха или зрения. Если эта беда врожденная, то происходит нарушение 
притока информации, что может привести к задержкам психического раз-
вития. Если же эти дети были обучены специальным приемам, компенси-
рующим их недостатки, то возможно некоторое перераспределение внутри 
сенсорных систем, благодаря которому они смогут нормально развиваться. 

Каждый вид ощущения характеризуется не только специфичностью, 
но и имеет общие свойства с другими видами ощущений:  

– качество,  
– интенсивность,  
– длительность,  
– пространственная локализация.  
 
 

1.5. Абсолютная и дифференциальная чувствительность 
 

Не всякое воздействие на рецепторы способно вызывать ощущение. 
Минимальная величина раздражителя (стимула), при которой появляется 
ощущение – называется абсолютным порогом ощущения. Величина этого 
порога характеризует абсолютную чувствительность, которая численно 
равна величине, обратно пропорциональной абсолютному порогу ощущений.  

Чувствительность к изменению степени воздействия раздражителя 
называется относительной или дифференциальной чувствительно-
стью. Минимальное различие между двумя раздражителями, которое вы-
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зывает чуть заметное различие ощущений, называется дифференциальным 
порогом данного ощущения. Еще в XVIII в. французским математиком и 
астрономом Пьером Бугером (1698–1758) было установлено, что диффе-
ренциальный порог ΔI ощущения для каждой из сенсорных систем нахо-
дится в прямо пропорциональной зависимости от величины I раздражителя.  

I
K

I


                                                    (1.1) 

 

Коэффициент K для зрения имеет значение 0,01; для слуха – 0,1; для 
осязания 0,033. Впоследствии, независимо от Бугера, та же зависимость 
была открыта французским физиологом Эрнстом Генрихом Вебером 
(1795–1878), и по этой причине получила название закон Бугера – Вебера. 
Иногда выражение (1.1) также называют дробью Вебера или отношением 
Вебера. 

Детальные исследования показали, что установленная закономерность 
справедлива только для средней части диапазона сенсорной системы, там, 
где дифференциальная чувствительность максимальна. За ее пределами же 
дифференциальные пороги возрастают, особенно на краях диапазонов аб-
солютной чувствительности [11]. 

В дальнейшим немецкий физик и врач Густав Фехнер (1801–1887), 
опираясь на закон Бугера – Вебера, установил, что интенсивность ощуще-
ния пропорциональна логарифму интенсивности стимула, т. е. определил 
количественную зависимость ощущения R от величины раздражителя:  

0

log
I

R c
I

  ,                                             (1.2) 

 

где с – константа, величина которой зависит от основания логарифма и 
от отношения Вебера; 

I – абсолютная величина раздражителя; 
I0 – величина абсолютного порога раздражения. 
Установленная зависимость (1.2) известна сейчас как закон Вебера –

 Фехнера, или как основной психофизический закон. 
В 1961 г. американским психологом Стэнли Стивенсом была предло-

жена модификация основного психофизического закона, в соответствии 
с которой интенсивность субъективного ощущения и интенсивность физи-
ческого раздражителя связывались степенным законом: 

S = kIb, 

где b – показатель степени, постоянный для данного вида стимула (напри-
мер, для громкости он равен 0,6, для яркости – 0,33 и т. д.); 

I – интенсивность раздражителя; 
k – константа, зависящая от единицы измерения [12]. 
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Стивенс был не первым, кто предложил описывать связь интенсивно-
стей стимула и ощущения степенным законом, но он впервые проанализи-
ровал экспериментальные данные и опубликовал на их основе конкретные 
значения коэффициентов [13]. 

 
 

1.6. Основные свойства восприятия 
 

К основным свойствам восприятия следует отнести следующие: пред-
метность, целостность, структурность, константность, осмысленность, ап-
перцепция, активность [14–18]. 

Предметность – это способность восприятия отражать объекты и яв-
ления реального мира не в виде набора не связанных друг с другом ощуще-
ний, а в форме отдельных предметов. Другими словами, предметность – это 
способность относить полученную мозгом информацию о предметах, к ре-
альным предметам. Предметность восприятия означает адекватность, соот-
ветствие образов восприятия реальным предметам действительности, ин-
формация о которых уже хранится в памяти субъекта. 

Предметность не является врожденным свойством восприятия, хотя 
результаты современных экспериментальных исследований свидетель-
ствуют о том, что младенцы уже в первые месяцы жизни воспринимают 
предметы не как постоянно меняющиеся состояния своих органов чувств 
(первородный хаос ощущений), а как нечто, независимо от них существу-
ющее и противостоящее им во внешнем окружении. Однако отнести эти 
предметы к той или иной категории они не могут – в их памяти отсутству-
ют образы этих предметов. Возникновение и совершенствование предмет-
ности происходит в процессе взросления, начиная с первого года ребенка.  

Наиболее ярко предметность как способность воспринимать объект 
в виде обособленного в пространстве и времени отдельного физического 
тела проявляется в феномене выделения фигуры (предмета или объекта 
восприятия) из фона. Восприятие предмета возможно лишь при условии 
выделения его из окружающей среды (фона, на котором он находится). 
Предмет – это то, на чем сосредоточено в данный момент восприятие и 
фон – все, что образуют другие предметы, действующие на нас в то же 
время, но отступающие на задний план, по сравнению с объектом восприя-
тия. При этом предмет и фон способны меняться местами. Особенно хоро-
шо это заметно при рассматривании двойственных изображений, содержа-
ние образа в которых меняется в зависимости от того, что принимается за 
фон (рис. 1.1). 

Целостность – это свойство восприятия, состоящее в том, что всякий 
объект, а тем более пространственная предметная ситуация воспринимают-
ся как устойчивое системное целое, даже если некоторые части этого цело-
го в данный момент не могут быть наблюдаемы (например, тыльная часть 
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лично обобщенной схемы действительности. Например, человек, хорошо 
знакомый с симфонической музыкой, легко опознает «Лунную сонату» Бет-
ховена или 40-ю симфонию Моцарта. А вот человек того же возраста, но 
не интересующийся классической музыкой, этого сделать уже не сможет. 

Одним из важнейших свойств восприятия является его констант-
ность. Это относительная независимость воспринимаемого образа от фи-
зических условий наблюдения, проявляющаяся в его неизменности. Форма, 
цвет и размер предметов воспринимаются нами как постоянные, несмотря 
на то, что сигналы, поступающие от этих предметов в органы чувств, 
непрерывно меняются. Как известно, размер проекции предмета на сетчат-
ке глаза зависит от расстояния между предметом и глазом и от угла зрения. 
Однако нам знакомые предметы кажутся неизменной величины вне зави-
симости от этого расстояния (в определенных пределах). Самолет, летящий 
высоко в небе, кажется нам совсем маленьким, не больше птицы. Но мы, тем 
не менее знаем, что на самом деле самолет – это очень большой механизм.  

Восприятие цвета также зависит от многих факторов: освещенности, 
фона, интенсивности. В то же время цвет знакомых предметов всегда вос-
принимается одинаково. Аналогично и форма привычных объектов вос-
принимается как постоянная, независимо от условий наблюдения. Значение 
константности очень велико. Не будь этого свойства при всяком нашем 
движении, при каждом изменении расстояния до предмета, при малейшем 
повороте головы или перемене освещения практически непрерывно изме-
нялись бы все основные признаки, по которым человек узнает предмет. 
Мир перестал бы служить средством познания объективной действитель-
ности. Константность восприятия формируется у человека с детства и ста-
новится все более устойчивой по мере углубления степени познания окру-
жающего мира и приобретения жизненного опыта. 

Осмысленность восприятия связана с пониманием природы окружа-
ющего нас мира, с особенностью нашего мышления. Хотя восприятие воз-
никает при непосредственном действии раздражителя на органы чувств, 
перцептивные образы всегда имеют определенное смысловое значение. Че-
ловек воспринимает предметы, явления через те знания, которые получает 
в жизни. Осмысленность восприятия дает возможность более разносторон-
не познать предмет. Происходит поиск наилучшего объяснения, названия, 
отнесения к определенной группе объектов. Например, увидев в лесу гриб, 
мы издали не всегда можем точно определить, к какому виду он принадле-
жит (иногда красная сыроежка очень похожа на подосиновик) и стоит ли 
брать его к себе в корзинку. Поэтому, срезав его, мы при дальнейшем 
осмысленном разглядывании его сможем определить, что это за гриб (если 
под шляпкой у него пластинки, то это сыроежка, если трубочки, то подоси-
новик), не червив ли он, не слишком ли стар и по результатам такого об-
следования принять решение – достоин ли он нашего внимания или нет.  



20 

Даже при виде незнакомого предмета мы пытаемся установить в нем 
сходство с другими предметами. Например, увидев автомобиль неизвест-
ной нам конструкции и марки, мы, тем не менее, сможем понять, что это 
автомобиль, а не мотоцикл или самолет. Более того, по ряду характерных 
признаков мы сможем даже определить фирму-производителя. Таким обра-
зом, восприятие не определяется одним только набором раздражителей, 
воздействующих на органы чувств, а представляет собой осмысленный по-
иск наилучшего толкования полученных данных.  

Апперцепцией (лат. apperceptio – восприятие) называется зависимость 
восприятия от опыта, знаний, интересов и установок личности. Восприятие 
в общем случае зависит не только от характера раздражения, но и от самого 
субъекта. Воспринимают не глаз и ухо, а конкретный живой человек. По-
этому в восприятии всегда сказываются особенности его личности.  

Огромную роль в апперцепции играют знания человека, его предше-
ствующий опыт, его прошлая практика. Глядя на горящий костер издали, 
мы не ощущаем его тепла, но в восприятие костра включено это его каче-
ство. В нашем опыте костер и тепло вошли в прочную связь. Глядя на за-
мороженное окно, мы также добавляем к нашему зрительному восприятию 
температурные ощущения, почерпнутые из прошлого опыта. 

Различают устойчивую апперцепцию – зависимость восприятия от 
устойчивых особенностей личности (мировоззрения, убеждений, образо-
ванности и т. п.) и временную апперцепцию, в которой сказываются ситуа-
тивно возникающие психические состояния (эмоции, установки и т. п.). 
Образованные люди, обладающие хорошим музыкальным вкусом, получа-
ют удовольствие от прослушивания классических произведений в жанре 
симфонической музыки или джаза и совершенно не воспринимают прими-
тивные песенки, исполняемые поп-певцами. Люди же, не обладающие му-
зыкальной культурой, симфонической музыки не понимают, зато их при-
водят в бурный восторг крики и вопли рок-музыкантов. Это устойчивая 
апперцепция. Если преподаватель поставил студенту на экзамене «пятер-
ку», то студент воспринимает этого преподавателя как добрейшего и сим-
патичнейшего человека, если «двойку» – то этот же преподаватель кажется 
студенту отвратительнейшим существом на земле, которого просто убить 
хочется! Это временная апперцепция. 

Еще одно, не менее существенное свойство восприятия как психиче-
ского процесса – это активность (или избирательность). Оно заключает-
ся в том, что в любой момент времени мы воспринимаем только тот пред-
мет или конкретную группу предметов, которые нас в данный момент 
интересуют, в то время как остальные объекты реального мира являются 
фоном нашего восприятия, т. е. не отражаются в нашем сознании. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что такое сенсорная система и из чего она состоит? Какие сенсор-
ные системы вам известны? 

2. Что такое ощущение и как они формируются? 
3. Что такое восприятие и результатом каких процессов оно является? 
4. В чем разница между ощущением и восприятием? 
5. Сенсорная организация личности и от чего она зависит? 
6. От чего зависит ответное действие или стратегия поведения субъек-

та после получения и обработки им информации от сенсорной системы?  
7. Что такое проекционные зоны коры головного мозга? 
8. Что такое интегративные (перцептивные) зоны коры головного моз-

га и чем их функция отличается от функции проекционных зон? 
9. Что такое абсолютный порог ощущения и абсолютная чувстви-

тельность? 
10. Что такое относительная (дифференциальная) чувствительность? 
11. Какая зависимость характеризуется законом Бугера – Вебера? Что 

такое дробь Вебера? 
12. Сформулируйте основной психофизический закон и дайте необхо-

димые пояснения к нему. Что такое закон Стивенса? 
13. Перечислите семь основных свойств восприятия. 
14. В чем выражается предметность восприятия и является ли она 

врожденным свойством? 
15. Что такое целостность восприятия? Приведите пример. 
16. Как структурность восприятия помогает распознавать предметы 

независимо от конкретной формы и предсказывать их непосредственно 
не воспринимаемые свойства? Приведите примеры. 

17. Что такое константность восприятия и какова ее роль в познании 
окружающей действительности? 

18. С чем связана осмысленность восприятия, и в каких случаях она 
проявляется? 

19. Что такое апперцепция? Приведите примеры. 
20. Что такое устойчивая и что такое временная апперцепция? Приве-

дите примеры. 
21. В чем проявляется активность или избирательность восприятия? 
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