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Структурно-функциональной единицей нервной системы является 
нервная клетка — нейрон. Формы и размеры нейронов разных 
отделов нервной системы могут варьировать, но для них 
характерно наличие тела и отростков — одного длинного (аксона) 
и множества древовидных коротких (дендритов). Аксон проводит 
импульсы от тела нейрона к периферическим органам иди к другим 
нервным клеткам. Функция дендритов — проведение импульсов к 
телу нейронов от периферических рецепторов и других нейронов. 
По морфофункциональной характеристике нейроны делятся на 
афферентные (чувствительные, или рецепторные), «вставочные» 
(ассоциативные, или первичного анализа) и эфферентные 
(эффекторные). Афферентные нейроны воспринимают воздействие 
из внешней и внутренней среды и генерируют в нервные импульсы, 
«вставочные» осуществляют связь между нервными клетками, 
эфферентные передают импульсы клеткам рабочих органов. Тела 
афферентных, или чувствительных, рецепторных нейронов всегда 
лежат вне головного и спинного мозга, в узлах (ганглиях) 
периферической нервной системы. Один из отростков отходит от 
тела нервной клетки, затем следует на периферию и заканчивается 
чувствительным окончанием — рецептором. Другой отросток 
направляется в спинной и головной мозг в составе задних 
корешков спинномозговых или черепных нервов. 



К центральному отделу нервной системы относятся спинной и головной 
мозг, которые состоят из серого и белого вещества. Серое вещество 
спинного и головного мозга — это скопление нервных клеток вместе с 
ближайшими разветвлениями их отростков. Белое вещество — это 
нервные волокна, отростки нервных клеток, которые имеют миелиновую 
оболочку (она придает волокнам белый цвет). 
Нервные волокна входят в состав проводящих путей спинного и 
головного мозга и связывают различные нервные центры между собой. В 
зависимости от роли в организме нервную систему условно делят также 
на два отдела— соматический и вегетативный (автономный). 
Соматический отдел обеспечивает иннервацию главным образом органов 
тела (сомы) — скелетные мышцы, кожу и др. Этот отдел нервной системы 
связывает организм с внешней средой при помощи органов чувств, 
обеспечивает движение. 
Вегетативный отдел иннервирует внутренние органы, сосуды, железы, в 
том числе и эндокринные, гладкую мускулатуру, регулирует обменные 
процессы во всех органах и тканях. 
Вегетативный отдел состоит из симпатической и парасимпатической 
частей, которые представлены центральными и периферическими 
структурами.







Синапс в структуре нервной системы - это небольшой участок 
в окончании нейона, отвечающий за передачу информации 
между нервными клетками. В его формировании участвуют 
две клетки - передающая и воспринимающая.
Определение понятия
Синапс является небольшим отделом в окончании нейрона. С 
его помощью ведется передача информации от одного 
нейрона к другому. Синапсы располагаются в тех участках 
нервных клеток, где они контактируют друг с другом. Кроме 
того, синапсы имеются в местах, где нервные клетки вступают 
в соединение с различными мышцами или железами 
организма.



Структура синапса состоит из трех частей, каждая из которых несет свои функции в процессе 
передачи информации. В его строении задействованы обе клетки, и передающая, и 
воспринимающая.
На конце аксона передающей клетки располагается начальная часть синапса – 
пресинаптическое окончание. Оно способно вызывать в клетке запуск нейротрансмиттеров 
(термин имеет несколько названий - «нейромедиаторы», «посредники», «медиаторы») – 
специальных химических веществ, благодаря которым реализовывается передача 
электрического сигнала между двумя нейронами.
Средняя часть синапса является синаптической щелью – пространством между двумя 
вступающими во взаимодействие нервными клетками. Именно через эту щель и идет 
электрический импульс от передающей клетки.
Заключительная часть синапса является частью клетки воспринимающей и называется 
постсинаптическим окончанием – контактирующем фрагментом клетки со множеством 
чувствительных рецепторов в своей структуре.
Механизм работы синапса
Из пресинаптического окончания вниз по аксону нейрона проходит электрический заряд от 
передающей клетки к воспринимающей. Он запускает выброс в синаптическую щель 
нейротрансмиттеров. Данные медиаторы двигаются через синаптическую щель до 
постсинаптического окончания следующей клетки, где вступают во взаимодействие с 
многочисленными ее рецепторами. Данный процесс вызывает цепь биохимических реакций 
и, как следствие, провоцирует запуск электрического импульса с кратким изменением своего 
потенциала на участке клетки. Данное явление известно как потенциал действия (или волна 
возбуждения при прохождении нервного сигнала).









Схематическое изображение соотношений сегментов спинного мозга и позвонков на сагиттальном 
разрезе позвоночника. Оранжевым и желтым цветом обозначены шейные сегменты и шейные позвонки, 
фиолетовым и сиреневым — грудные, голубым — поясничные и копчиковые, розовым — крестцовые. 
Римскими цифрами обозначены позвонки, арабскими — корешки спинномозговых нервов 
соответствующих сегментов.

Совокупность серого и белого вещества спинного мозга, развиваемая из одного 
невромера, с двумя парами корешков называется сегментом спинного мозга. Всего от 
спинного мозга отходит 31 пара передних (двигательных, заканчивающихся в мышцах) и 
31 пара чувствительных (идущих от спинномозговых узлов) корешков. Различают восемь 
шейных, двенадцать грудных, пять поясничных, пять крестцовых сегментов и один 
копчиковый. Спинной мозг заканчивается на уровне I — II поясничного позвонка, поэтому 
уровень расположения сегментов спинного мозга не соответствует одноименным 
позвонкам.



На всем протяжении от спинного мозга с каждой стороны отходит 31 
пара передних и задних корешков, которые соединяются и 
образуют 31 пару правых и левых спинномозговых нервов. 
Каждому сегменту спинного мозга соответствует отдельный 
участок тела, который иннервируется от спинномозгового нерва 
определенного сегмента. Выделяют 31 сегмент спинного мозга: 8 
шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый. 
Обозначают их начальными буквами латинского названия, которые 
указывают на часть спинного мозга, и римскими цифрами, 
соответствующими порядковому номеру сегмента: шейные 
сегменты (CI — СVIII); грудные (Th1 — ThXII); поясничные (LI — LV); 
крестцовые (SI — SV); копчиковые (СоI).











        Спинной мозг окружают три оболочки: твердая, паутинная и мягкая .

        Твердая оболочка спинного мозга представляет собой 
продолговатое, абсолютно замкнутое образование с толстыми и 
крепкими стенками, расположенный в позвоночном канале и содержащий 
спинной мозг с корешками и остальными оболочками. Наружная 
поверхность твердой оболочки отделена эпидуральным 
пространством от надкостницы, выстилающей изнутри позвоночный 
канал. Оно заполнено жировой клетчаткой. Внутренняя поверхность 
твердой оболочки спинного мозга отделена от паутинной узким 
щелевидным субдуральным пространством, пронизанным большим 
количеством тонких соединительнотканных перегородок. 

        Субдуральное пространство вверху соединяется с аналогичным 
пространством в полости черепа, а внизу слепо заканчивается на уровне II 
крестцового позвонка. 

        Паутинная оболочка спинного мозга представляет собой тонкую 
пластинку, расположенную внутри от твердой оболочки. Она 
срастается с последней в области межпозвоночных отверстий. 

        Мягкая сосудистая оболочка спинного мозга плотно прилегает к 
спинному мозгу и срастается с ним. От мягкой оболочки паутинную 
отделяет подпаутинное пространство, заполненное цереброспинальной 
жидкостью (ликвор), общее количество которой составляет около 120—140 
мл. В нижних отделах подпаутинное пространство содержит только 
окруженные жидкостью корешки спинномозговых нервов. В этом месте, 
ниже уровня II поясничного позвонка, при необходимости проводят 
спинномозговую пункцию без риска повредить спинной мозг. 











Компьютерное изображение спинного мозга





В головном мозге выделяют пять отделов: 
продолговатый мозг, задний мозг, средний мозг, 
промежуточный и конечный мозг. 

                 ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ 

Продолговатый мозг осуществляет рефлекторную и 
проводниковую функции. По чувствительным волокнам 
корешков черепных нервов он получает информацию 
(импульсы) от кожи, слизистых оболочек и органов головы, а 
также от рецепторов гортани, трахеи, внутренних органов 
грудной клетки (легкие, сердце), пищеварительной системы. 
Через продолговатый мозг осуществляются многие простые и 
сложные рефлексы. Например: 1) защитные — кашель, чиханье, 
рвота, слезоотделение, мигание; 2) пищевые — сосание, 
глотание, отделение пищеварительного сока; 3) сердечно-
сосудистые, регулирующие деятельность сердца и 
кровеносных сосудов; 4) автоматически регулируемый 
дыхательный центр, обеспечивающий вентиляцию легких; 5) 
вестибулярные ядра, участвующие в осуществлении 
установочных рефлексов позы, в перераспределении тонуса 
мышц. 
Кроме того, через продолговатый мозг проходят пути, которые 
соединяют двусторонней связью кору головного мозга, 
промежуточный и средний мозг, мозжечок и спинной мозг. 







                                                           Задний мозг

       Является жизненно важным отделом нервной системы, где происходит 
замыкание дуг целого ряда соматических и вегетативных рефлексов. При участии 
ядер заднего мозга осуществляются цепные рефлексы, связанные с жеванием и 
глотанием. С функцией пищеварительного тракта связаны многие вегетативные 
рефлексы заднего мозга. К ним относится рефлекторная регуляция секре-ции 
слюнных желез. 

         Мозжечок как надсегментарный орган входит в систему регуляции движений, 
выполняет следующие важные функции: 1) регуляцию позы и мышечного тонуса; 
2) сенсомоторную координацию позы и целенаправленных движений; 3) 
координацию быстрых целенаправленных движений, осуществляемых по 
команде из коры больших полушарий. 

         Основные функции мозжечка определяют и характер патологических 
симптомов при нарушении его деятельности. Известно, что при частичном общем 
поражении мозжечка наблюдаются три основных симптома: атония, астения и 
астазия. Атония характеризуется ослаблением мышечного тонуса. У животных 
после удаления мозжечка наблюдается начальное повышение тонуса мышц-
разгибателей. Движения их плохо скоординированы, размашистые, резкие, они 
не способны поддерживать соответствующую позу. Астения 
характеризуется слабостью и быстрой усталостью мышц. Движение очень 
утомляет животное, пройдя несколько шагов, оно ложится отдохнуть. Третий 
симптом — астазия — проявляется в способности мышц выполнять 
колебательные и дрожательные движения. Мышечный тремор особенно 
выражен в начале и в конце движений, что в значительной степени 
препятствует целенаправленному движению. 

         При повреждении мозжечка существует также симптом атаксия. Больные с 
таким симптомом ходят с широко расставленными ногами, совершают 
лишние движения, покачиваются из стороны в сторону. Координация 
произвольных движений в позе сидя или лежа изменяется мало. 





















Обонятельный мозг













Обонятельный мозг
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