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Нервная система  
человека



Организм как единое целое
✔ Организм человека представляет собой 

сложнейшую систему иерархически 
(соподчиненно) организованных 
подсистем и систем, объединенных 
общностью строения и выполняемой 
функцией. 

✔ Элементом системы является клетка. 
Совокупность клеток, сходных по 
происхождению, строению и функции, 
образует ткань. 

✔ Ткани образуют органы.     
✔ Органы, совместно выполняющие 

определенную функцию, 
образуют систему органов.      

✔ Деятельность всех структур организма, 
согласованна и подчинена единому 
целому.

✔ Каждая структурная единица вносит свой 
вклад в функционирование организма, но 
организм — не сумма отдельных структур, 
а единое целое и как целое приобретает 
свои особые свойства, осуществляет  
свою жизнедеятельность и 
взаимодействует со средой.



Значение нервной системы
✔ Нервная система, основными функциями 

которой являются быстрая, точная передача 
информации и ее интеграция, обеспечивает 
взаимосвязь между органами и системами 
органов, функционирование организма как 
единого целого, его взаимодействие с внешней 
средой. 

✔ Регулирует и координирует деятельность 
различных органов, приспосабливает 
деятельность всего организма как целостной 
системы к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды. 

✔ С помощью нервной системы осуществляется 
прием и анализ разнообразных сигналов из 
окружающей среды и внутренних органов, 
формируются ответные реакции на эти сигналы.

✔ С деятельностью высших отделов нервной 
системы связано осуществление психических 
функций— осознание сигналов окружающего 
мира, их запоминание, принятие решения и 
организация целенаправленного поведения, 
абстрактное мышление и речь. Все эти сложные 
функции осуществляются огромным количеством 
нервных клеток —нейронов, объединенных в 
сложнейшие нейронные цепи и центры.





Общий план строения нервной 
системы

✔ Нервная система в функциональном и 
структурном отношении делится на 
периферическую и центральную  н. с. 

✔ ЦНС — совокупность связанных между 
собой нейронов. Она представлена 
головным и спинным мозгом.     

✔ Периферическая часть нервной системы 
образована нервами — пучками нервных 
волокон, покрытых сверху общей 
соединительнотканной оболочкой. К 
периферической нервной системе относят 
и нервные узлы, или ганглии,— скопления 
нервных клеток вне спинного и головного 
мозга.

✔ Разделение нервной системы на 
центральную и периферическую во многом 
условно, так как функционирует нервная 
система как единое целое.



    Общий план строения нервной    
системы (продолжение)



Физиология нервной системы
✔ Нервная система регулирует 

деятельность всех органов и систем, 
обусловливая их функциональное 
единство, и обеспечивает связь организма 
как целого с внешней средой 

✔ Структурной единицей  Н.с. является 
нервная клетка с отростками - нейрон. 

✔ Bся нервная система представляет собой 
совокупность нейронов, которые 
контактируют друг с другом при помощи 
специальных аппаратов - синапсов. 

✔ Нервная система условно 
подразделяется на два больших отдела - 
соматическую, или анимальную, 
нервную систему и вегетативную, или 
автономную, нервную систему.



Структурные элементы н. с.

✔ 1. Нерв
✔ 2. Нервный узел
✔ 3. Нервные окончания
✔ 4. Нервные импульсы
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Основные свойства и функции 
элементов н. с.

✔ Раздражимость. Нейроны, как и все живые клетки, 
обладают раздражимостью — способностью под 
влиянием факторов внешней и внутренней среды, 
так называемых раздражителей, переходить из 
состояния покоя в состояние активности. 
Естественным раздражителем нейрона, 
вызывающим его деятельность, является нервный 

импульс. 
✔ Возбудимость. Важнейшим свойством нервных 

клеток, так же как и мышечных, является 
возбудимость — способность быстро ответить на 
действие раздражителя 
возбуждением. Возбуждение характеризуется 
комплексом функциональных, химических, физико-
химических явлений. Оно способно перемещаться 
из одного места клетки в другое, от одной клетки к 
другой. Именно электрические явления 
обеспечивают проведение возбуждения в 
возбудимых тканях.

 
✔  
✔  Ъ





Соматическая н. с.
✔ Сомати́ческая не́рвная 

систе́ма (от греч. soma — 
тело) — часть нервной 
системы животных и 
человека представляющая 
собой совокупность 
афферентных 
(чувствительных) и 
эфферентных 
(двигательных) нервных 
волокон, иннервирующих  
мышцы (у позвоночных — 
скелетные).

✔ Принцип работы 
соматической нервной 
системы — рефлекторный. 



Рефлексы
✔ Рефлекс  — ответная реакция организма 

на изменения во внешней среде или 
внутреннем состоянии организма с 
обязательным участием  ЦНС. 

✔ Основной формой нервной деятельности 
являются рефлекторные акты.

✔ Рефлексы различают по участию в них 
центральной нервной системы: на уровне 
спинного мозга возникают вегетативные и 
двигательные рефлексы, на уровне 
продолговатого мозга — защитные, с 
участием гипоталамуса — вегетативные, 
с участием коры больших полушарий— 
условные. 

✔ Рефлексы делятся на условные и 
безусловные. 

✔ Безусловные — врожденные, передаются 
по наследству, присущи всем 
представителям данного вида. 

✔ Примеры безусловных рефлексов: 
хватательный, мигательный, пищевой, 
сосательный. 

✔ Условные рефлексы формируются на 
базе безусловных при многократном 
сочетании условного и безусловного 
раздражителей.



Рефлекторная дуга
✔ Каждому рефлексу 

соответствует своя 
рефлекторная дуга.  

✔ Любая рефлекторная 
дуга начинается с 
рецептора.  Большая 
часть рецепторов 
находится в коже, но 
также они находятся в 
сухожилиях, стенках 
внутренних органов и 
скелетных мышцах. 

✔ Вторым звеном 
рефлекторной дуги 
является афферентный 
нейрон. 

✔ Также большая часть 
рефлекторных дуг 
имеет вставочный 
нейрон, находящийся в 
центральной нервной 
системе.

✔ Четвертым звеном 
является эфферентный 
нейрон, а последним — 
орган эффекта.



 Рецепторы
✔ Во всех органах тела располагаются 

нервные окончания, чувствительные к 
раздражителям, — рецепторы.   Они 
различны по строению, местоположению 
и функциям. 

✔ По месту расположения рецепторы делят 
на экстерорецепторы, проприорецепторы 
и интерорецепторы. 

✔ Экстерорецепторы воспринимают 
раздражения внешней среды. К ним 
относятся воспринимающие клетки 
сетчатки глаза, уха, рецепторы кожи, 
органов обоняния, вкуса. 

✔ Интерорецепторы расположены в 
тканях внутренних органов (сердца, 
печени, почек, кровеносных сосудов и 
др.) и воспринимают изменения 
внутренней среды органов. 

✔ Проприорецепторы находятся в 
мышцах, сухожилиях и суставах и 
воспринимают сокращения и растяжения 
мускулатуры, т. е. сигнализируют о 
положении и движениях тела.



Строение нейрона
• Нейрон (от др.-греч. νεῦρον — 

волокно, нерв) — это структурно-
функциональная единица нервной 
системы 

• Эта клетка имеет сложное 
строение, высокоспециализирована 
и по структуре содержит ядро, тело 
клетки и отростки. В организме 
человека насчитывается более ста 
миллиардов нейронов.







Синапс (продолжение)

✔ Си́напс (греч.  σύναψις, от 
συνάπτειν — обнимать, 
обхватывать) — место 
контакта между двумя 
нейронами или между 
нейроном и получающей 
сигнал эффекторной 
клеткой. 

✔ Служит для передачи 
нервного импульса между 
двумя клетками, причём в 
ходе синаптической 
передачи амплитуда и 
частота сигнала могут 
регулироваться.

• Термин был введён в 1897 
г. английским физиологом 
Чарльзом Шеррингтоном 



Вегетативная н. с.







Спинной и головной мозг
✔ Центральную нервную систему 

составляют спинной мозг и головной мозг. 
✔ Спинной мозг представляет собой тяж, 

несколько сплюснутый спереди назад. 
✔ Длина его у взр. Чел. 41—45 см, вес ок. 30 

г. Окруженный мозговыми оболочками, он 
находится в позвоночном канале и 
подразделяется на шейный, грудной, 
поясничный и крестцовый отделы.

✔ Головной мозг располагается в полости 
черепа. Различают большие полушария 
головного мозга и ствол с мозжечком (4). 
Вес мозга взрослого равен в среднем у 
мужчин 1375 г, у женщин 1275 г, что 
связано с меньшими общими размерами 
женщин по сравнению с мужчинами. 

✔ Мозг новорожденного весит в среднем 
330—340 г. В эмбриональном периоде и в 
первые годы жизни головной мозг растет 
интенсивно, затем рост замедляется; 
окончательной величины мозг достигает к 
20 годам. 



Строение спинного мозга

✔ Спинной мозг представляет 
собой длинный тяж. Он 
заполняет полость 
позвоночного канала и имеет 
сегментарное строение, 
соответствующее строению 
позвоночника.

✔ В центре спинного мозга 
расположено серое 
вещество — скопление 
нервных клеток, окруженное 
белым веществом, 
образованным нервными 

волокнами.



Строение спинного мозга



• Спинной мозг выполняет 
рефлекторную и проводниковую 
функции. 

• Первая обеспечивается его 
нервными центрами, вторая 
проводящими путями. Он имеет 
сегментарное строение. 

• Деление на сегменты является 
функциональным. Каждый 
сегмент образует передние и 
задние корешки. Задние 
являются чувствительными, т.е. 
афферентными, передние - 
двигательными, эфферентными..



Строение головного мозга

•    

✔ Строение головного мозга человека 
представляет собой единую сложную 
систему воспринимающую, 
обрабатывающую, усваивающую и 
отвечающую на все сигналы внешней 
среды и все сигналы внутренней 
работы организма. 

✔ Головной мозг человека  
орган, координирующий и 
регулирующий все жизненные 
функции организма и контролирующий 
поведение. 

✔ Все наши мысли, чувства, ощущения, 
желания и движения связаны с 
работой мозга, и если он не 
функционирует, человек переходит в 
вегетативное состояние: утрачивается 
способность к каким-либо действиям, 
ощущениям или реакциям на внешние 
воздействия.. 



Строение г. м.
(продолжение)

• Головной мозг можно разделить на три области 
или доли:

• Передний мозг (включает в себя большие 
полушария, таламус, гипоталамус и гипофиз), 

• ствол мозга и мозжечок. Каждое полушарие г. м.  
можно условно разделить на зоны,  в которых 
содержаться центры, отвечающие за различные 
функции.

• Лобные доли полушарий отвечают за 
двигательную активность, мышление,  действия. 

• Центральная часть так же является центром 
восприятия речи с использованием слов. 

• Центральная борозда отвечает за тактильную 
чувствительность. 

• Затылочная задняя часть коры больших 
полушарий отвечает за восприятие, зрительные 
ощущения и координацию движений. 

• В теменной зоне находятся центры, отвечающие 
за телесные ощущения. В височной доле 
находятся центры отвечающие за слух и речь. 

• Поверхность больших полушарий покрыта 
множеством извилин и бороздок, позволяющих 
увеличить площадь  и объём мозга.





Строение головного мозга 
(продолжение)





Функции головного мозга

✔ Функции мозга включают: 
o обработку сенсорной 

информации, поступающей от 
органов чувств,

o планирование, 
o принятие решений 

координацию,
o управление движениями, 

положительные и 
отрицательные эмоции, 

o внимание, 
o память.
✔ Мозг человека выполняет 

высшую функцию — 
мышление. 

o Одной из функций мозга 
человека является 
восприятие и генерация речи.





✔ Кора головного мозга 
покрывает поверхность 
больших полушарий с ее 
многочисленными 
бороздами и извилинами, за 
счет которых площадь коры 
значительно увеличивается. 

✔ Различают ассоциативные 
зоны коры, а также 
сенсорную и моторную кору 
- области, в которых 
сосредоточены нейроны, 
иннервирующие различные 
части тела.



Чувствительная и двигательная кора 
больших полушарий





Рефлекс как основная форма нервной 
деятельности

✔ Основной формой нервной деятельности 
являются рефлекторные акты.

✔ Рефлекс — ответная реакция организма на 
раздражение из внешней или внутренней 
среды, осуществляемая при посредстве ЦНС. 

✔ Раздражение кожи подошвенной части ноги у 
человека вызывает рефлекторное сгибание 
стопы и пальцев. Это подошвенный рефлекс. 
При ударе по сухожилию четырехглавой 
мышцы бедра под надколенником нога 
разгибается в колене. Это коленный рефлекс. 
Прикосновение к губам грудного ребенка 
вызывает у него сосательные движения — 
сосательный рефлекс. Освещение ярким 
светом глаза вызывает сужение зрачка — 
зрачковый рефлекс.

✔ Благодаря рефлекторной деятельности 
организм способен быстро реагировать на 
различные изменения внешней или 
внутренней среды.

✔ Рефлекторные реакции весьма 
разнообразны. Они могут быть условными 
или безусловными.



✔ Рефлекс – основа нервной регуляции. 
Безусловные и условные рефлексы, их 
роль в жизни человека и животных

✔ Рефлекс можно определить как реакцию 
организма на воздействие (стимул), 
осуществляемую под управлением 
нервной системы.

• Понятие «рефлекс» происходит от 
латинского reflexio – отражаю, т.е. рефлекс 
– это тот или иной ответ организма (его 
мышц, внутренних органов), отражающий 
действие на нервную систему некоторого 
сигнала. 

• Термин «рефлекс» был введен 
французским ученым Р. Декартом в XVII в. 
Но для объяснения психической 
деятельности он был применен 
основоположником русской 
материалистической физиологии И. М. 
Сеченовым. Развивая учение И. М. 
Сеченова. И. П. Павлов использовал 
условный рефлекс как метод изучения  
ВНД. 

• Все рефлексы были разделены им на две 
группы:  безусловные; условные.



Схема рефлекса



Безусловный рефлекс
✔ Безусловный рефлекс «жесткого типа» 

(мигание, слюноотделение  и т. д.) — это 
постоянная связь определенных 
сигналов с определенными реакциями.

✔ Это врожденные реакции организма на 
жизненно важные раздражители (пищу, 
опасность и т. п.).

✔ В основе врожденных эмоциональных 
реакций лежит постоянная связь 
множества предположительно значимых 
сигналов с одним и тем же ответом 
(бегством, пищевым поиском и т. д.).

✔ Безусловные рефлексы — природный 
запас готовых, стереотипных реакций 
организма. Возникли в результате 
эволюционного развития живых существ 

✔ Безусловные рефлексы одинаковы у всех 
особей одного вида. Они 
осуществляются с помощью спинного и 
низших отделов головного мозга. 

✔ Сложные комплексы безусловных 
рефлексов проявляются в виде 
инстинктов. 

 Многоэтажное строение дуги 
безусловного рефлекса. I, II, III, IV, V 
— отделы мозга.



Условный рефлекс
✔ Условный рефлекс, по определению И. 

П. Павлова, означает временную, 
изменчивую, гибкую связь любой 
вариации сигналов (одного или 
нескольких) с ответной деятельностью 
организма.

✔  Условные рефлексы формируются в 
индивидуальном опыте животного или 
человека по принципу наибольшего 
соответствия условиям, сложившимся 
в данный момент. Они по возможности 
точно отражают реальный мир со 
всеми его полезными, вредными или 
безразличными воздействиями на 
организм. 

✔ Приспособительное значение 
условных рефлексов огромно. 
Благодаря им человек может, 
например,  заблаговременно 
предпринять все необходимые 
действия для своей защиты, 
ориентируясь на самые отдаленные, 
многообразные и изменчивые признаки 
возможной опасности. 

Условные рефлексы могут быть 
выработаны как на 
непосредственные раздражители 
действительности (запах, звук, вид 
и т. д.) - первая сигнальная 
система, так и на слова, 
заменяющие непосредственные 
раздражители, - вторая 
сигнальная система.



Особенности ВНД ребенка раннего возраста 
Условные рефлексы возникают у детей сравнительно быстро, но закрепляются медленно, и не являются 
достаточно устойчивыми. И если их не подкреплять, они легко разрушаются.
Условные рефлексы возникают только при многократном повторении одних и тех же условий. Поэтому 
формирование привычек, правил поведения у ребенка возможно лишь при постоянном упражнении, и при 
единстве требований к ребенку со стороны всех взрослых.
ВНД детей раннего возраста характеризуется неуравновешенностью двух основных нервных процессов. 
Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Положительные условные рефлексы 
вырабатываются быстрее, чем тормозные. Малыша легче научить что-то делать, чем научить 
воздерживаться от нежелаемого действия. Тормозные условные рефлексы требуют большего числа 
повторений, чем положительные условные рефлексы. Именно из-за этого ребенку трудно сохранять 
длительное время тормозное состояние (например, спокойно долго стоять). 
Начинать формировать тормозные условные рефлексы, задерживающие деятельность ребенка на слово 
«нельзя», следует уже в конце первого года жизни. Слово «нельзя» должно обязательно сопровождаться 
прекращением деятельности малыша и его отвлечением. 
На втором-третьем году необходимо разъяснять малышу, почему нельзя брать тот или иной предмет, 
почему надо прекратить действия. 
К особенностям ВНД детей относится сравнительно слабая подвижность нервных процессов. Дети не 
могут быстро начать или затормозить какое-либо действие. 
При правильном воспитании у детей раннего возраста преобладает бодрое активное поведение. Они 
подвижны, много улыбаются, что соответствует оптимальному состоянию возбудимости их нервной 
системы. Но в раннем возрасте состояние возбудимости нервной системы неустойчиво.
Оптимальное состояние может даже от незначительных причин переходить в фазу повышенной или 
пониженной возбудимости. Поведение ребенка в этом случае резко нарушается. Малыш может или громко 
кричать, отказываться выполнять привычные для него действия, капризничать, или, наоборот, становится 
вялым, безразличным ко всему окружающему.
Повышение или понижение возбудимости наблюдается у детей сравнительно часто.
Изменение возбудимости  явл. результатом ошибок воспитания (нарушение режима, непосильные 
требования к ребенку, частые запреты и т. д.). Нужно знать, что уравновешенное поведение детей может 
меняться и вследствие болезни, неполного удовлетворения их органических потребностей, воздействия 
неприятных физических раздражителей. 
Так как пластичность нервных структур особенно велика в период их интенсивного развития, пед. 
воздействия,   коррегирующие  типологические  особенности,   особенно важно применять в детском 
возрасте. 



Возрастные особенности безусловных 
рефлексов • Приспособительные 

реакции родившегося 
ребенка на внешние 
воздействия 
обеспечиваются 
ориентировочными 
рефлексами. 

• Условные рефлексы в 
период 
новорожденности носят 
очень ограниченный 
характер и 
вырабатываются только 
на жизненно важные 
стимулы. 



Типологические особенности высшей 
нервной деятельности ребенка

✔ Формирование индивидуально-типологических 
особенностей в процессе онтогенеза определяется 
постепенностью созревания высших нервных 
центров. В процессе развития ребенка происходит 
изменение взаимоотношений коры больших 
полушарий и подкорковых структур. Это 
обусловливает особенности возбудительного и 
тормозного процессов в детском возрасте, а 
следовательно, и специфику проявления 
типологических особенностей. 

✔ Существенные различия основных свойств нервных 
процессов у  детей,  относящихся   к  разным  
типам, определяют  их   разные функциональные 
возможности в процессе обучения и воспитания. 
что одной из отличительных черт типов ВНД 
человека  явл.   их пластичность.  

✔ Пластичность нервных структур особенно велика в 
период их интенсивного развития, педагогические 
воздействия,   корригирующие  типологические  
особенности,   особенно важно применять в 
детском возрасте.


