
Органы чувств - это анализаторы внешней и внутренней среды, 
которые обеспечивают адаптацию организма к конкретным 

условиям.

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ВОСПРИЯТИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  ЧАСТЬ
ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ В ПОДКОРКОВЫЕ И КОРКОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА

(АНАЛИЗ И ФОРМИРОВЫНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ОЩУЩЕНИЙ)



Периферическая часть представлена 
органами, в которых находятся 
специализированные рецепторные клетки. 
По специфичности восприятия стимулов 
различают:
 механорецепторы (рецепторы органа слуха, 
равновесия, тактильные рецепторы кожи, 
рецепторы аппарата движения, 
барорецепторы);
 хеморецепторы (органов вкуса, обоняния, 
сосудистые интерорецепторы);
 фоторецепторы (сетчатки глаза);
 терморецепторы (кожи, внутренних 
органов), болевые рецепторы.



Промежуточная (проводниковая) часть 
анализатора это цепь вставочных нейронов, 
по которым нервный импульс от 
рецепторных клеток передается к корковым 
центрам. На этом пути могут быть 
промежуточные, подкорковые, центры, где 
происходят обработка афферентной 
информации и переключение ее на 
эфферентные центры.

Центральная часть анализатора 
представлена участками коры больших 
полушарий. 
В центре осуществляются анализ 
поступившей информации, формирование 
субъективных ощущений. Здесь информация 
может быть заложена в долговременную 
память или переключена на эфферентные 
пути.



Классификация органов чувств 
(в зависимости от строения и функци).

•ПЕРВИЧНОЧУВСТВУЮЩИЕ 
рецепторы - 
специализированные 
нейросенсорные клетки (орган 
зрения, орган обоняния), 
преобразующие внешнюю 
энергию в нервный импульс.

•ВТОРИЧНОЧУВСТВУЮЩИЕ 
(сенсоэпителиальные)
рецепторы - эпителиальные 
клетки . Они преобразуют 
раздражение которое 
передается дендритам 
чувствительных нейронов, 
которые генерируют нервный 
импульс (органы слуха, 
равновесия, вкуса).

• Проприоцептивная (скелетно-мышечная) 
кожная и висцеральная сенсорные системы. 
Периферические отделы в них представлены 
инкапсулированными и неинкапсулированными 
рецепторами







Орган зренияОрган зрения

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА

СОСТОИТ ИЗ:                                                                                                    
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА (веки, слезные железы, 
глазодвигальные мышцы).                                                              



Стенка глазного яблока состоит из 3-х 
оболочек:

1.  наружной-фиброзной (склера и 
роговица)

2.  средней - сосудистой (сосудистая 
оболочка, ресничное тело и радужка)

3.  внутренней - сетчатки.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
 ВЕКИ, РЕСНИЦЫ, СЛЕЗНЫЕ 

ЖЕЛЕЗЫ, ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ 
МЫШЦЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ

РЕЦЕПТОРНЫЙ
СЕТЧАТКА

Восприятие и первичная 
обработка света.

ДИОПТРИЧЕСКИЙ 
(СВЕТОПЕРЕЛОМЛЯЮЩИЙ) 

РОГОВИЦА, ХРУСТАЛИК, 
СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО,ВОДЯНИСТАЯ 

ВЛАГА

Преломление световых 
лучей и проекция на 

сетчатку.

АККОМОДАЦИОННЫЙ

 РАДУЖКА, РЕСНИТЧАТОЕ ТЕЛО С 
РЕСНИЧНЫМ ПОЯСКОМ

Фокусировка изображения на 
сетчатке.



Глаз развивается из: 1) выроста нервной трубки-стадия  
двухстенного ГЛАЗНОГО БОКАЛА. Он соединяется с нервной 
трубкой глазным стебельком. Внутренний листок глазного бокала 
дифферинцируется в нейроны и глию сетчатки. Наружный листок 
бокала – в пигментный эпителий. Глазной стебелек дифф. в 
зрительный нерв. 2) вырост ЭКТОДЕРМЫ – хрусталиковая 
плакода.  Эктодермальная хрусталиковая плакода 
дифферинцируется в эпителий хрусталика.
 



3) Бокал и плакода окружены МЕЗЕНХИМОЙ. Мезенхима 
дифферинцируется в собственное вещество роговицы и  в 
стекловидное тело.



Фиброзная оболочка состоит из склеры и роговицы.
РОГОВИЦА  (cornea) 

1) Передний ЭПИТЕЛИЙ- МНОГОслойный плоский НЕОРГОВЕВАЮЩИЙ.
2)Собственное вещество (или, строма). Занимает 90% объема-плотная 
волокнистая СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ткань. Она представлена ПЛАСТИНКАМИ 
из ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ коллагеновых волокон и фиброцитами. Кровеносные 
сосуды   - отсутствуют.
3) Задний ЭПИТЕЛИЙ –   ОДНОслойный   плоский. Участвует в обмене 
жидкости и ионов. 



ФАКТОРЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ РОГОВИЦЫ:
- ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РОГОВИЦЫ;

- ОТСУТСТВИЕ СОСУДОВ;

- НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В СОБСТВЕННОМ ВЕЩЕСТВЕ 
РОГОВИЦЫ, ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КЕРАТАНСУЛЬФАТОВ И 
ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТОВ;

- НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА НЕ ИМЕЮТ МИЕЛИНОВОЙ ОБОЛОЧКИ;

- СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЛОКОН В 
БАЗАЛЬНЫХ МЕМБРАНАХ И СОБСТВЕННОМ ВЕЩЕСТВЕ. 





СОСУДИСТАЯ ОБОЛОЧКА состоит из собственно 
сосудистой оболочки, ресничного тела и радужки.

4. БАЗАЛЬНАЯ (МЕМБРАНА 
БРУХА)

3. ХОРИОКАПИЛЛЯРНАЯ 

2. СОСУДИСТАЯ ПЛАСТИНКА

АРТЕРИИ МЫШЕЧНОГО ТИПА

ВЕНЫ

1. НАДСОСУДИСТАЯ ПЛАСТИНКА

Пигментный эпителий

СК

СП

СП



РЕСНИЧНОЕ (ЦИЛИАРНОЕ) ТЕЛО состоит из ресничной 
мышцы и ресничных отростков. Функция: аккомодация 
глаза и секреция водянистой влаги.

Цилиарная

строма

Цилиарная 

мышца

Цилиарные отростки

Пигментный эпителий
Непигментные клетки

ПЭ

НПК

ЦС



Радужка
1. передний эпителий (однослойный плоский)
2. наружный пограничный
3. сосудистый
4. внутренний пограничный
5. задний пигментный эпителий (двуслойный кубический)



Мышцы радужки:
1. суживающая зрачок 

(концентрически, 
парасимпатика)

2. расширяющая зрачок
(радиально, 
симпатическая 
иннервация)



СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО (corpus vitreum).
      Состоит  из аналога слизистой СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ткани: 
а) клетки ( гиалоциты) + б) межклеточное вещ-во (много 
ГИАЛУРОНОВОЙ кислоты +  прозрачный белок ВИТРЕИН).



ХРУСТАЛИК  (lens).
2 компонента: 1) Снаружи капсула ( является базальной мембраной 
эпителия), 2) под капсулой ЭПИТЕЛИЙ (99% объема). Он 
представлен  ДЛИННЫМИ клетками (длина 1 см)- 
ХРУСТАЛИКОВЫЕ ВОЛОКНА. Они содержат в цитоплазме 
прозрачный белок КРИСТАЛЛИН. Кровеносные сосуды – 
отсутствуют. Т.к. в РОГОВИЦЕ и в ХРУСТАЛИКЕ кровеносные 
сосуды  ОТСУТСТВУЮТ, то при пересадке (трансплантации) эти 
структуры НЕ отторгаются (хорошая приживляемость).



СЕТЧАТКА  (retina).
Состоит из: 2-ух тканей: 1) НЕРВНАЯ ткань  (9 слоев из 10-ти),

2)  пигментный ЭПИТЕЛИЙ ( 1 слой из 10-ти). Нервная ткань представлена 
НЕЙРОНАМИ,  которые образуют  цепочку из ТРЕХ нейронов.

1-ый нейрон в цепочке –это   ФОТОРЕЦЕПТОРНАЯ клетка.=(ФРК) 
2-ой нейрон–это БИПОЛЯРНЫЙ нейрон. Он соединяет ФРК-клетку с 3-им 

нейроном.
3-ий нейрон –  это МУЛЬТИПОЛЯРНЫЙ нейрон. Его аксоны образуют волокна 

зрительного нерва, который покидает сетчатку.



фотосенсорные нейроны =  нейросенсорные клетки
    ФРК – это видоизмененный нейрон. Функция- она ГЕНЕРИРУЕТ 
НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС под влиянием энергии падающих фотонов. 

ФРК а) перикарион, б )видоизмененный дендрит,    в) аксон.   Дендрит 
состит из:  а) наружный сегмент,    б) внутренний сегмент. 

Если наружный сегмент имеет ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ форму и состоит из 
1000 ЗАМКНУТЫХ МЕМБРАННЫХ ДИСКОВ – такой дендрит назыв. 
ПАЛОЧКА. Между дисками нах. зрительный пигмент РОДОПСИН. А 

сама клетка назыв. палочконесущая ФРК. Функц.: обеспечивает 
СУМЕРЕЧНОЕ  (черно-белое) зрение. При патологии этих кл. возник. 

болезнь КУРИНАЯ СЛЕПОТА (отсутствие сумеречного зрения).
     Если наружный сегмент дендрита имеет ОВАЛЬНУЮ форму и 
сост. из НЕзамкнутых мембранных ПОЛУДИСКОВ, то дендрит 
назыв. КОЛБОЧКА. Между полудисками нах. зрительный пигмень 

йодопсин.    А сама ФРК назыв. колбочконесущая ФРК. Функц.:. 
обеспечивает ДНЕВНОЕ , т.е. ЦВЕТНОЕ зрение. Патология этих 

клеток приводит к болезни ДАЛЬТОНИЗМ (цветовая слепота). 
Дендриты ФРК-ток формируют ГЛАВНЕЙШИЙ слой сетчатки – 

слой ПАЛОЧЕК и КОЛБОЧЕК . 



Палочковый 
дендрит

Колбочковый дендритНС

ВС

аксон

синапс

сферула

аксон

БТ
Р

Мембранные диски, 
содержащие зрительный 
пигмент - родопсин    
(опсин + альдегид вит.А) 

Мембранные полудиски, 
содержащие три типа 
зрительных пигментов 
йодопсина: сине-, зелено- и 
красночувствительных. 
Хромофорная часть 
находится в различных 
изормерных группах.

Липидное включение
С дефектами в 3-й и Х хромосомах 
связано заболевание – 
ДАЛЬТОНИЗМ.

ПРОТАНОПИЯ – невосприятие 
красного цвета (классический 
дальтонизм);

ДЕЙТЕРАНОПИЯ – невосприятие 
зеленого цвета.



В темноте Na+‑каналы мембраны наружных сегментов 
палочек и колбочек открыты, и ток течёт из 
цитоплазмы внутренних сегментов в мембраны 
наружных сегментов. Ток течёт также в синаптическое 
окончание фоторецептора, вызывая постоянное 
выделение нейромедиатора. Na+,K+–насос, находящийся 
во внутреннем сегменте, поддерживает ионное 
равновесие, компенсируя выход Na+ входом K+. Таким 
образом, в темноте ионные каналы поддерживаются в 
открытом состоянии и потоки внутрь клетки Na+ и 
Ca2+ через открытые каналы обеспечивают появление 
тока (темновой ток).

На свету, т.е. когда свет возбуждает наружный сегмент, Na+‑каналы 
закрываются и возникает гиперполяризационный рецепторный 
потенциал. Этот потенциал, появившийся на мембране наружного 
сегмента, распространяется до синаптического окончания 
фоторецептора и уменьшает выделение синаптического 
медиатора  — глутамата. Это немедленно приводит к появлению ПД в 
аксонах ганглиозных клетках. Таким образом, гиперполяризация 
плазмолеммы — следствие закрытия ионных каналов.

Физиология 
фоторецепции



Биполярные нейроны

палочковидные

карликовые

Плоские (диффузные)

Колбочковые 
нейроны

Палочковые 
нейроны

Ганглионарные 
нейроны



ГАНГЛИОНАРНЫЕ КЛЕТКИ

миниатюрные диффузные
слоистые

Нервные волокна



 горизонтальная клетка

дендрит
ы

аксон

Функциональные 
разновидности:
 - 
светочувствительные 
(гиперполяризация зависит от 
яркости света);

- 
цветочувствительные 
гиперполяризация и 
деполяризация зависит 
от длины волны света).

Проводят импульс в обоих 
направлениях по всей длине



Амакриновая клетка

Биполярный 
нейрон

Ганглионарный 
нейрон

Дендриты 
амакриновой 
клетки

выполняют 
функцию 
вставочных 
нейронов, 
осуществляющ
их 
первоначальный 
анализ 
световых 
сигналов.



ПИГМЕНТНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ

НАРУЖНЫЕ СЕГМЕНТЫ 
ФОТОРЕЦЕПТОРНЫХ КЛЕТОК

МИКРОВОРСИНКИ 
И ВЕТВЯЩИЕСЯ 
ОТРОСТКИ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК

ГМ

МЕЛАНОСОМА Слой ПИГМЕНТНОГО 
ЭПИТЕЛИЯ. Он сост. из 
клеток-ПИГМЕНТОЦИТОВ.  
Они имеют 
цитоплазматические отростки. 
Цитоплазма сод.  гранулы с 
пигментом меланином (или, 
меланосомы) и фагосомы. 
Отростки контактируют с 
наружными сегментами ФРК-
ток. Функц.- пигментоциты 
ФАГОЦИТИРУЮТ мембранные 
диски и полудиски палочек и 
колбочек, что сопровождается 
их ОБНОВЛЕНИЕМ. 



фотосенсорный





Орган обоняния

Боуменова  железа

Шванновская клетка

Опорные клетки

Обонятельная  
рецепторная клетка

Обонятельные булавы

Обонятельные реснички

Кость решетчатой 
пластинки



ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ ВОЛОСКИ

ОПОРНЫЕ КЛЕТКИ

ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ НЕРВ

БАЗАЛЬНАЯ КЛЕТКА

РЕЦЕПТОРНАЯ КЛЕТКА

ДЕНДРИТ

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ   
БУЛАВА

ОРГАН ОБОНЯНИЯ



ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР

МК – митральная 
клетка;

ПК – пучковая 
клетка.

ВПЯ – волокна 
переднего 
обонятельного 
ядра;

ВПС – волокна 
передней спайки 
мозолистого 
тела.

1 – обонятельные 
клетки, их аксоны 
формируют 
обонятельные 
нервы и 
заканчиваются в 
виде клубочков в 
обонятельных 
луковицах на 
дендритах 
митральных 
клеток. 
2- аксоны 
митральных 
клеток формируют  
в мозге 
обонятельные 
пути.   
  3 – клетки 
обонятельных 
путей, отростки 
которых 
заканчиваются в 
лимбической 
области коры 
полушарий. 



РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБОНЯТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

Одорант соединяется с рецептором, активируя  G-белок; G-белок активирует аденилатциклазу 
(Ац), образующийся цАМФ ( циклическтй аденизинмонофосфат) открывает  натриевые каналы.



КОМБИНАТОРНОЕ КОДИРОВАНИЕ
-каждый из миллионов отдельных запахов (одорантов) 
имеет уникальный код;

-Кодирование происходит на уровне органа обоняния, а 
декодирование – в обонятельных центрах.

То есть
-   Каждый обонятельный нейрон экспрессирует один 
тип обонятельных рецепторов

-   Конкретный тип обонятельного рецептора 
распознает несколько одорантов;

-   Конкретная молекула одоранта может активировать 
несколько разных типов обонятельных рецепторов

-   Изменения конформации одоранта (изменение 
химической формулы или концентрации молекул) – 
изменяет код одоранта.



Органы 
чувств

(часть II  - 
вторичночувствующие)



Орган                                
слуха и равновесия





ОБРАЗОВАНИЕ СЛУХОВОГО ПУЗЫРЬКА

СЛУХОВАЯ ПЛАКОДА

СЛУХОВОЙ ПУЗЫРЕК



БАРАБАННАЯ ПЕРЕПОНКА

СИСТЕМА КОСТОЧЕК СРЕДНЕГО УХА.

ВНУТРЕННЕЕ УХО.

Слуховые трубы 
(Евстахиевы)





УЛИТКА



ОРГАН СЛУХА

БАРАБАННАЯ ЛЕСТНИЦА

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ЛЕСТНИЦА

СОСУДИСТАЯ 

ПОЛОСКА

УЛИТКОВЫЙ КАНАЛ
ВЕСТИБУЛЯРНАЯ 
МЕМБРАНА

СПИРАЛЬНЫЙ 
ОРГАН КОРТИ





СОСУДИСТАЯ ПОЛОСКА

КРАЕВАЯ КЛЕТКА

базальный лабиринт

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ЗВЕЗДЧАТЫЕ)

БАЗАЛЬНЫЕ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ЗВЕЗДЧАТЫЕ)

микроворсинки



БАЗИЛЯРНАЯ МЕМБРАНА

ДУГОВАЯ ЗОНА
ГРЕБЕШКОВАЯ ЗОНА

сосудистая 
полоска

спиральная 
связка



ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В УЛИТКЕ ПОСЛЕ ТОЛЧКА ЕЕ ВПЕРЕД СТРЕМЕЧКОМ.



КЛЕТКИ СТОЛБЫ

(столбы Корти)



ФАЛАНГОВЫЕ

КЛЕТКИ

ВНУТРЕННИЕ

внутренняя 
волосковая 
клетка



ФАЛАНГОВЫЕ КЛЕТКИ

НАРУЖНЫЕ

наружная 
волосковая 
клетка



КЛЕТКИ ГЕНЗЕНА

КЛЕТКИ 
КЛАУДИУСА



ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ 
НАРУЖНЫЕ



ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ

ВНУТРЕННИЕ



ВОЛОСКИ ВОЛОСКОВЫХ 
КЛЕТОК

КУТИКУЛА

ВОЛОСКИ 
(СТЕРЕОЦИЛИИ)



СТИМУЛЯЦИЯ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ДВИЖЕНИЯХ ВПЕРЕД-НАЗАД ИХ 
ВОЛОСКОВ, ПОГРУЖЕННЫХ В ГЕЛЬ, ПОКРЫВАЮЩИХ ПОКРОВНУЮ МЕМБРАНУ.





ОРГАН РАВНОВЕСИЯ

АМПУЛЯРНЫЙ 
ГРЕБЕШОК

ПЯТНА



ГРЕБЕШОК

ПЯТНО





КИНОЦИЛИЯ

СТЕРИОЦИЛИИ

ОТОЛИТОВАЯ МЕМБРАНА

ОТОЛИТЫ 
(СТАТОКОНИИ)

ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ

ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ
ОПОРНЫЕ КЛЕТКИ



КУПОЛ

КИНОЦИЛИЯ

СТЕРЕОЦИЛИИ

ГРЕБЕШОК

ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ
ОПОРНЫЕ КЛЕТКИ

НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА



ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ

ВЕСТИТБУЛЯРНЫЕ КЛЕТКИ 

I ТИПА (ГРУШЕВИДНЫЕ)

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ КЛЕТКИ

II ТИПА  (ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ)



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 

КЛЕТКИ 

ОРГАНА 

РАВНОВЕСИЯ



ОТОЛИТОВАЯ 
МЕМБРАНА              
СО    
СТАТОКОНИЯМИ



ВОЗБУЖДЕНИЕТОРМОЖЕНИЕ

киноцилия

стериоцили
и



синапсы

Вкусовая пора
микроворсинки

Нервные окончания
Базальная клетка (IV)

Вкусовая камера

Вкусовая

почка


