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ЛИЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ СЕНСОРНОГО АНАЛИЗА



Обы11ный а.лrоритм действиli по формированию rpynn испытателей .ам сенсор
ного анапкза включает 0115ор испwтатепей, оэнаюмпение их с мстодолоrиеА сенсорно

го анапиза, обучение методам орrанопептической оценки nродуJЩИИ. Кандидатw в де

густаторы доnжмw обтwать опреде11еннwми се11сорными способиос:пмн : хорошим 

уровнем зрительной, обонятельной, вкусовой чувствнтепьности. Исnыrатели дОJIЖ.

ны быть практически :цоровымн JПОдьмн, без вредных прнвwчек, неразборчивыми в 

еде, без определённых nиwe.8ЬIX пристрастий . Кроме этого, у нкх ДQ!IЖИа быть склон

ность ic развиmю сенсорной пампи н спос::обность опнсаn. свои ощущениJ1. 

Простейшая сенсорная снстсш 11ОЗНИ1U1а миллиарды лет тому назад на мембране 

первой живоА IUIC'ПCИ, и это была белmвая молекула, которая мота менять своl пове

дение в оnет на каЮ)й-пибо фаJСТОр о~сружающе~ среды [2). 
Мембраино-связанные белки предстаВJlЯЮТ собой баювыс элементы всех сен

сорных рецепторов [З ). Рецепторные, то есть, принимающие cиrНJU11 молекулы распо
ложены на Jl>анице меqу орrанизмом и окружающеil средой. При этом не все органы 

чувств обращены такими молекулами .во внешmою среду. а топЫ\'О хемо- и фоторецеп

торы, реагирующие, соответственно, на химкчесв:ие соединения н на \С11811ТЫ света, 

ll'Oropыe QJUIIOТCS сяrиалами внешней среды дл• даннщ рецепторов. Тах усчюены 

органы вкуса, обоняния и зреИНJI. Сигналы, приwnые ре1tепторUП1, аnивируют 

синтез так называемых JJJ'Оричных посредни!(l)в, nередаюЩJtХ сИ111алы далее no цеnоч
ке, пока он не достигнет «ценrрат.ноrо nyJJьтa управ.леюuш - l<Оры rо.ловноrо мозrа, 

где сигналы преобразуются а запахи, вкусовые и зрительные ощущенИR. Следует 

оn~етить, что в качестве вrоричиоrо посредника во многих сигнальных системах выс--

1)'11ает нов Ю!JrЬUИЯ [4]. Важным ямяетс.я rnoбam.нoe сходство фу~о:ционнроваин. 

всех сенсорных систем. Фа~miческк, в своем миоrообрмин природа «работает по од

иНN лекалам», нсnоль:зr- сходные мехаииэмы фувкцпонированм дnJr., казалосъ. бы, 

различных органов и сметем. Поэтому между основнымн бнохимичес1:ими и бнофнзи

чесюп.Оt феноменами, обеспечивающими в нтоrе воспрюrrне нашим мо3ГОW всего раз
нообразия ов:ружающеrо мира. обнаруживается больше сходства, чем различи. (5]. 
Фаnически, в составе любой сенсорной системы раэпнчаюттрн отдела: перифери11ес

кий, состоЮ11ий из рецеmоров, вооnрикимаюwкх определенные снrналы (эта часть 

представляет собой органы чувств - mаз, ухо, rожу, .зык и др.) ; nроводвн1Фвый , 

вкп.ючающнй проводящие путин nодкорховwе нервные цеmры; це~rrральиwй (КОр~а>

вый) - области коры бол~.wих nолушар.ий, 11vrорым адресуетсs даиН8JI информащц. 
Зрительная сексорнu система C.ll}'Жltt дJЦ восnрн•тяа и анализа световых раз

дражителен. С помощью зреми. человеk получает до 90% всеА информации об оkру
:а.."8ющем ero nростраRстве. Впеmииii вид предмета •вruteтcJ1 комплексным поuзате
лем , который в1СJ1ючает форму, цвет (окраску). oocro.mte поверхносnt, цепостносrь и 
определяется визуально. Внзуалыw1 оцепа - одна нз нlUfболее распространенных в 
доступных , особенно в торrоме. Человеческий r.1183 воспринимает только видимую 
чаС'По cneкrpa -сдлииой волны от400 до 800 нм. Световые импульсы восорниимаютс11 
специализированными кпетnмк сетчатJСИ rл.аза (палочками н колбочu.юt), ia:rropwe, 
юмеtw1 свой мембранный потенциал, трансформируют световую энерrию 11 энергию 

нервных импульсов. 

Активность функционирования зритет.нwс рецепторов, nреООразованм саето

вых юо1rту:11ьсов в нервные, пере,цача и восnрИJП'Ие их вервкЫЮt м~и :Jависn от 

множества фа8'Торов, rпавкым из которых •мяетс~~ рационал•ное шrrаиие, обеспечи
вающее орrаиюм чеповека необходимыми нутриентамн дл" синтеза ropi.coнoa, фер
Nентов и друrих 311ементов сзtОl\Ной <<биохиwнчеС!ФА яабора1'0рИЮ> орrаняwа. 
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Имеет значение и качество искусствеиноrо освешенИJ1 при ороеедснки сенсорно

rо аиали3&. Спектраm.нwii cocraa ocaenrrem.нoгo оборудовани• должен бwn маl'СН· 
мu•но приближен к а11д1tм<~ыу cnenpy И3Jlу'lени11 смнца. nr; навболее привычному 
ДJU челоlе'lесmго rnaзa. В rнn1еuнческом оnюшении а боnъшииствс случаеs иlU1fioлee 
целесообразно полуоtраж~иное ос11ешенис. Чересчур яркий свет вызывает поаwшен

ную утомл.емость ГJ1113. При недостаточноr.t осаещсиии наблюдаете. изменение чув
ств~rrепьностн mаза к лучам разной д,11ины : наиболее ярким J(ЬССТС. зеленый uвет, 

зе.пено-голубые цвета светлеют, а темно-фиопетовые - темнеют. Слабый отражаемый 
свет :воспринимается не J(QJJбoчкawи, а rtaJJOЧIOWк сетчат10t, хоrорые дают Q!tlJOТOIJlfЫe 

серо-зеленое световое ощущение (не случайно бЬll)'еТ выражение, что (<ночью все 

IIODJ«H серые•)). НеоЩод.имо обрашать ВНИll(аиие и на ot:pactry стеи. Наи.более бяаrо-
11риnиое миПIКе на зрtrrе.11ьные ф)'tf•CllHA оказывают отоосител~.ио малокасы:щенные 

Ц11С'1'8 средней части видимого спектра (жеmый, зеленый, rопубоit) -так называемые, 

опntМальные цвета. УJСаЗаuные особенности функционировании зрнтеnьноА сеиоор

ноА системы следует учН1'ЫВаУЬ 11ри О'16оре нсm.nатеnей н проведении оенсориоrо 

aяa11t131l. 

После зрктельиоrо восnрW1ти11 человек приступает r: таJСТНnьиому опредмению 
объеJСта, то ест~., к ero ошуnываиию. Осязатепьиый метод - метод, основанный на 

воспрКЯЮI k0Нс1trnицни JVJJt сосю•ния поверхносnt с помощью та~muiьных ощуще

иий. TaJC'Пillьнu сенсорвu СJtсТеМа прею1а.значева дтr аваnюа дамеНИI н прюФСИОВСННЯ. 

Практичесkн одновреме!fио с рассматрн.анием н ощупьrванием обьеКТI человек 

прнкюхиваетс:• к нему - то eCTh, исnОJIЬ3ует обонJUе11ьную сенсорную систеыу, хотя 
обоiUlвие у совремснноrо человеIСа играет меньшую ролъ, чем друrне виды сев сорно

го аосnрюrти• . Пернфернче<:жая часть обонятельного анализатора пpeACIUJleнв J» 
цепrорными клеrкамн (обонятельным эпителием), расположенньами в сnизвстоЯ обо
почкс ПOJIOCТlt НОСА. 

Необходимо nрннимnъ 110 внимание, <JТО ощущение запаха WOJICCТ возннкнуn 

tOJlbllD при оаредепенной ynpyrocnr nаров, обесnечнеаюшнх соnриtс0еиовенне моле

жул вещества с обоюrrепьнЬD.1и рецепторами. Вещесrва с более высокой упруrостью 
паров аwдемют больше мопеtеуЛ, чем вещества с ннзrой упруrосп.ю napoa, позтоыу 
запах оераых восnрнвимаетс• ок более нктенсивкый. Ynpyrocn, пара возрастает с 
увеличением темnера'l)'рЫ. Этим свойством n0дЬ3)'10'УСJ1 дu обнаруженКll слабых за

nахов, не восnренимаемых при комнатной темперэ:rуре. По зтон же nркчине не JIMee'r 
cиwcna опредеьn. запах очеw. ХОJlодиых проду1'1'0в. Имеет значение и концентрацц 

nахучмх веществ в ющухе. Например, 1t11ДО.11 в небольших коицеитрацнn имеет запах 

фкlLllXН, а • больших - феr:апий. Заnц пищевых nро.цуктов формируется из большого 
чиспа компонентов: это эфирные wacna, летучие кислоты, альдегиды, спирты, сложные 

эфиры, феиояы, серосодержащие эфирные "асла, npoJlyltТЬI распада белков, жиров., 
меланомдw и .цр. По неrrоrорыы данным, в пищевых про.цу1СТах нденТТtфнцнровано 
свыше 2000 JIОИnонентов[ l О] . По::JТОМу nри отборе исnьrrатедей дrur сенсорного аналн
эа ОЧСНI. 8UСИО учи'tЫNТЬ все HЗlleCl'tWe фахторы, 8JUIJIIOЩИC: на функцию обоНJПеЛЬ· 
ноrо анализатора. 

Определение вкусовых хараастеристик объеnа, кu: npaaиno, явJи1ется поспедкнм 
эталоw сенсорноrо восnри.llТИя. В отдел"иых cnyчux обыn бракуется, как несьедоб· 
ный, уже ка предыдущкх стадиях JСОитакта с 1tиi.c . Вкусовая сеисорнu система работа
ет по тем •е принципuс, что н есе выщеоонсанные. 

Учитыаu аыwеиз.11011ССиное, можно сделать спедующсе заКJ1юченне : 
• Все сенсорные системы человека имеют схожий мехаюом фуuкционяроаан1111. 
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• К отбору испытателей Д71J1 сенсорного аиаnи38 необходимо примекать каали
фиWfрОаанных медицинсхих работников общего профиля. 

• При отборе нeoбxOJUINO учитwв8ТЪ воэраст, пол, состояние эдоров•• и •ИJJ. 
де,;~тепьности 1еаидк.аата в испытатели. 

• Цепенаnра11Ле11иый расспрос JеаНДМдатов 11 исnытаТС1111, уточнение основных 

факторов, влцющих на раб<пу сенсорных систем чеповец анкетирование н врачеб

ныl! осмотр no1111oryт сделат• правильный выбор среди .аидидатов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕкmвности УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ 

В условиях обострени11 конкурентиоА среды на ооврсменных рЩ11Сах, усr;орення 

темоов научко-техничеС1Фrо прогресса, кзменення ПоЧ'ебностей noicynaтcneA, nро11а-
11ения тенденций rnоб~зацнн миро11оii экономИПf предприятия стре~ повысить 
эффев:тнвиосn. своей деnеm.ности . Это выражается в поиске и nркмененин новых, 

более эффепнвных. средств и методов уnравпения апивамк дм достюв:еиия высокоrо 

эwноNJtческого резуm.тата, в час111ости, максимальной прнбЫJtи. 

Одннw нз современных условий соодаин11 рыночио эффективноА орrаикзацки 

OJUeтc11 реализацкя бре~uх-()рнектнрованного 1о1зркетинrа. ЭффектН11ное управление 
бреидоw стаиовиТСJI дп. nред11рн11ТИJ1 средстаом формнрованНJ1 долгосрочных nред

nочтсниА nmребитспеi, устойчивого спроса на продукцию предприRТИ.11, обеспеченю~ 

.добавленttой ценности товару 11 восnриlП'Ии поЧ'ебителеА, вооможностн роста добu-
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