
Кровь
Кровь является жидкой тканью, которая постоянно 
движется по замкнутой кровеносной системе, 
образующую огромную сеть сосудов по всему телу.
Состав крови, общие сведения
● Кровь состоит на 50-60% из плазмы (жидкой части 

крови) и на 40-50% из форменных элементов, к 
которым относятся:

● Эритроциты – красные, диско-образной формы 
клетки.

● Лейкоциты – различные по размерам и форме 
клетки, обеспечивающие иммунитет.

● Тромбоциты – ограниченные мембраной частицы 
цитоплазмы клеток пластинки, принимающие участие 
в свертывании крови.
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главная функция 
нервной системы

● приспособление к постоянно 
изменяющимся условиям 

внешней среды. 









Органы нервной системы образованы 
нервной тканью, состоящей из миллионов 

нервных клеток – нейронов.

Нейроны представляют собой клетки 
звездчатой формы, со множеством коротких 
отростков – дендритов, и от каждого нейрона 
отходит один очень длинный отросток – аксон, он 
представляет собой полноценную клетку, в 
которой содержится цитоплазма, ядро и все 

необходимые клетке органеллы. 
Нейрон – 

структурно-функциональная единица.
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● Рецепторы - образования состоящие 
из нервных окончаний, дендритов 
чувствительных нейронов, и клеток 
глии, выполняющих вспомогательную 
функцию. 
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Органы дыхания 
— органы осуществляющие усвоение 

кислорода из воздуха, и выведение продуктов 
окисления (в основном углекислого газа), 
образующихся в ходе обмена веществ.

Нормальный процесс дыхания:
● При повышении уровня углекислого газа в 

крови, нервная система даёт сигнал "пора 
подышать".

● В зависимости от того, наполнены или 
опустошены лёгкие, происходит один из 
следующих процессов — вдох или выдох.





Легочные объемы
Для количественной характеристики 
работы легких используют измерение 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в 
определенных условиях и на протяжении 
определенного времени.
Минутный объем дыхания – это величина 

характеризует количество воздуха 
проходящее через легкие человека в течении 
минуты. В спокойном состоянии он 
составляет 8 литров.



● Дыхательный объем – количество 
воздуха, проходящее через легкие при 
спокойном вдохе и спокойном выдохе.

● Резервный объем вдоха – количество 
воздуха, которое можно дополнительно 
вдохнуть после обычного вдоха.

● Резервный объем выдоха – 
количество воздуха, остающееся в 
легких после обычного выдоха.

● Остаточный объем легких — объем 
воздуха, который остается в легких 
после максимального выдоха.



Максимальная вентиляция легких – 
максимальный объем воздуха, проходящий 
через дыхательную систему, при 
максимальной частоте дыхательных 
движений и их глубине.

● Общая емкость легких – объем воздуха, 
содержащийся в легких при максимальном 
вдохе.

● Жизненная емкость легких – количество 
воздуха, выдохнутого при максимальном 
выдохе, после максимального вдоха.

● Емкость вдоха — максимальный объем 
воздуха, попавшая в дыхательные пути за 
один вдох.









Эндокринная система
● Основным механизмом передачи сигналов 

является перенос химически активных 
веществ с током крови. 

   По сравнению с нервной системой этот 
механизм является значительно более 
медленным и менее избирательным, 

    но именно эндокринная система 
обеспечивает регулирование основных 
процессов обмена веществ, и создает 
условия для полноценной реализации 
управляющих функций нервной системы.
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● Первая фаза сгибания (рис. 1)  
от 0 до 50-60°.  

В ней принимают участие: 
● передние, ключичные волокна дельтовидной 

мышцы 1;
● клювовидно-плечевая мышца 2;
● верхние, ключичные волокна большой 

грудной мышцы 3.
● Движение сгибания в плечевом 

суставе ограничивается двумя факторами: 
● натяжением клювовидно-плечевой связки;
● сопротивлением, оказываемым малой и 

большой круглыми мышцами и подостной 
мышцей.



● Вторая фаза сгибания (рис. 2)  
60-120°. 

● Плечевой пояс участвует в этом движении 
следующим образом: 

● поворотом лопатки на 60°, при этом суставная 
впадина поворачивается кверху и кпереди;

● осевой ротацией в грудино-ключичном и 
акромиально-ключичном суставах, каждый из 
которых добавляет по 30°.

●
Это движение обеспечивается теми же мышцами, что 
и отведение, - трапециевидной (не изображена) и 
передней зубчатой. 

Сгибание в лопаточно-грудном «суставе» ограничено 
сопротивлением широчайшей мышцы спины и 
реберно-стернальных волокон большой грудной 
мышцы. 



● Третья фаза сгибания (рис. 3)  
120-180°. 

Поднятие верхней конечности продолжается при 
участии дельтовидной 1, надостной 4, нижних пучков 
трапециевидной 5 и большой зубчатой (или 
передней) 6 мышц. Когда сгибание 
приостанавливается в плечевом суставе и в 
лопаточно-грудном «суставе», требуется участие 
позвоночника. 

● Если осуществляется сгибание одной верхней 
конечности, то можно завершить это движение 
переходом в положение максимального отведения, а 
затем боковым наклоном позвоночника. Если обе 
верхние конечности согнуты, то конечная фаза этого 
движения будет идентична тому, что мы наблюдаем 
при отведении, т.е. усугубится лордоз в поясничном 
отделе позвоночника под действием поясничных 
мышц. 






















