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АТФ — аденозинтрифосфат
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ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сохранение и укрепление здоровья человека является одной из
главных национальных задач, так как в современной России отме�
чается чрезвычайно высокий общий уровень смертности, в том числе
среди лиц молодого и зрелого возраста, высокий уровень травма�
тизма и заболеваемости. В связи с этим Правительством РФ разра�
ботана приоритетная национальная программа «Здоровье», основ�
ной задачей которой является профилактика заболеваний и органи�
зация оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Целью данной книги является изложение в доступной форме ос�
новных закономерностей строения и функционирования организма
человека и на их основе разъяснение правил личной гигиены и про�
филактики заболеваний. Реализация данной цели позволит здраво�
мыслящему и позитивно настроенному на решение жизненных про�
блем человеку сформировать постулаты соблюдения здорового об�
раза жизни — главного фактора собственного здоровья и здоровья
будущих поколений. Естественно, ведение здорового образа жизни
не может осуществляться по строго предписанным инструкциям,
оно должно быть глубоко осознанным и индивидуально сформиро�
ванным на знаниях анатомии, физиологии и достижений современ�
ной медицины.

Предлагаемая книга — это первый и важнейший этап много�
уровневой программы индивидуального формирования здорового
образа жизни, конечной целью которой является творческое осмыс�
ление полученных знаний, превращение их в осознанные поведен�
ческие действия, подкрепленные аутотренингом и убежденностью в
правильности выбранного пути.

В пособии приведены основные сведения о строении и функцио�
нальном предназначении опорно�двигательной системы, пищевари�
тельной, дыхательной, мочевыделительной и половой, сердечно�со�
судистой и эндокринной, а также нервной систем, раскрыты основ�
ные закономерности обменных процессов, назначение системы
крови и функции высшей нервной деятельности. Большое внимание
уделено основам оказания первой помощи при различных заболева�
ниях и травмах, поскольку от правильных действий окружающих во
многом зависит жизнь больных и пострадавших.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что авторы стремились пред�
ставить не только давно известные элементарные истины, но и дать
современные междисциплинарные представления о строении и
функциях человеческого организма.
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ВВЕДЕНИЕ

Каждый сознательный человек в целях сохранения своего здо�
ровья, ведения здорового образа жизни должен владеть основами
медицинских знаний. К сожалению, следует признать, что в обыч�
ной общеобразовательной школе эти знания даются на чрезвычай�
но примитивном уровне в курсе валеологии или биологии. Более
обстоятельное изучение основ медицинских знаний возможно в
специализированных медицинских классах общеобразовательных
школ, а также в средних и высших медицинских учебных заведени�
ях. Для того, чтобы понять, что такое основы медицинских знаний,
необходимо дать определение медицины как науки.

Медицина — это одна из древнейших отраслей знаний о строе�
нии и функциях человеческого организма, профилактике и лечении
заболеваний. В широком смысле медицина — это комплекс науч�
ных знаний и практических действий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья человека, предупреждение и лечение заболе�
ваний и травм.

За многие тысячелетия накоплен огромный опыт врачебной дея�
тельности, и сложилась стройная система медицинского образова�
ния. По своим задачам медицина охватывает три различных на�
правления:

1. Клиническое направление — система научных знаний и
практических действий по диагностике и лечению различных забо�
леваний, травм и ранений. В рамках данного направления насчиты�
вается большое число узких специальностей — хирургия, терапия,
неврология, психиатрия, оториноларингология, офтальмология,
стоматология, дерматовенерология и т. д. Каждая из них, в свою
очередь, имеет дочерние специальности, например, в хирургии: сер�
дечно�сосудистая хирургия, абдоминальная хирургия, нейрохирур�
гия и т. д.

2. Профилактическое направление — система знаний и меро�
приятий по сохранению и укреплению здоровья человека, а также
предупреждению заболеваний и повреждений организма. Узкими
специальностями данного направления являются гигиена, эпиде�
миология.

3. Организационное — система знаний о закономерностях
управления различными звеньями (учреждениями), предназначен�
ными для оказания медицинской помощи. Это направление преду�
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сматривает также изучение медицинской статистики по каждой от�
дельной специальности, по каждой нозологической единице (по ка�
ждому заболеванию), по возрастным группам, регионам и т. д.

Соответственно указанным направлениям в медицине выделяют
три группы врачей�специалистов: клиницисты, профилактики и ор�
ганизаторы.

Основы медицинских знаний — это комплексное понятие, вклю�
чающее наиболее важные аспекты строения человеческого организма,
функционирования отдельных его органов и систем и применение
этих знаний в повседневной жизни в целях соблюдения нормального
режима труда и отдыха, необходимых санитарно�гигиенических пра�
вил для предупреждения заболеваний и умения оказывать само� и
взаимопомощь при травмах, повреждениях и неотложных состояниях.

Исходя из понятия «основы медицинских знаний» можно сде�
лать вывод, что оно затрагивает аспекты таких медицинских дисци�
плин как анатомия человека, физиология, гигиена и оказание неот�
ложной помощи пострадавшим. Рассмотрим основные задачи каж�
дой из указанных дисциплин.

Анатомия — это наука о формах и строении органов, систем ор�
ганов и человеческого организма в целом, рассматриваемых с пози�
ций развития, функциональных возможностей и постоянного взаи�
модействия с внешней средой.

Название науки «анатомия человека» происходит от греч.
anatemno, что означает рассекаю, расчленяю. Если вдуматься в
смысл слова, то станет понятно, что в основу названия дисциплины
положен метод исследования.

Необходимо отметить, что целостный человеческий организм
представляет собой очень сложную живую биологическую систему.
В связи с этим его изучение должно идти от простого к сложному —
от органов и систем органов к целостному организму. Только обоб�
щив весь изученный материал, можно создать представление о че�
ловеческом организме как единой целостной системе.

Изучение анатомии человека с позиций развития означает пони�
мание вопросов филогенеза (эволюции животного мира) и онтоге�
неза (индивидуального развития). Такой подход обеспечит понима�
ние индивидуальной изменчивости (вариантов нормы) и аномалий
развития. Индивидуальная изменчивость предусматривает отклоне�
ния от наиболее часто встречающихся среднестатистических пока�
зателей нормы, не отражающиеся на функциональных возможно�
стях органов и систем органов: например, рост, форма и размеры
головы, окружности живота, длины конечностей и т. д. Аномалии
(уродства) — это такие отклонения в развитии, которые искажают
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внешний облик человека и приводят к функциональным нарушени�
ям, например: «заячья губа» — зияющая щель в области верхней
губы, недоразвитие конечностей и т. д.

В связи с вышесказанным возникает вопрос, что же такое норма?
Норма — это тот оптимальный интервал в строении организма, в
пределах которого он остается здоровым и в полном объеме выпол�
няет положенные функции. Следовательно, среднестатистические
показатели каких�то параметров являются лишь серединой диапа�
зона нормы. Например, среднестатистический показатель роста у
мужчин 172 см. Диапазон нормы находится в интервале от 150 до
195 см.

Строение органов и систем органов человеческого организма
определяется, прежде всего, генетическими факторами, передавае�
мыми по наследству от родителей. Существенно изменяется струк�
тура при функциональных нагрузках, поэтому человек, особенно в
молодом возрасте, когда происходит формирование и развитие ор�
ганов, должен заниматься физкультурой и спортом, создавая тем са�
мым оптимальную индивидуальную форму и строение организма.
Кроме того, нормальное строение организма определяется отсутст�
вием воздействий вредных факторов окружающей внешней среды:
механических — давление, вибрация, шум; физических — темпера�
тура, ионизирующее излучение; химических — различные химиче�
ские соединения, алкоголь, наркотические вещества и т. д.

Физиология — это наука о функциях живых биологических
систем (отдельных клеток, органов, систем органов и целостного
организма), о процессах, протекающих в них и механизмах их регу�
ляции.

Прежде всего, необходимо отметить, что невозможно себе пред�
ставить в живом организме ни одной структуры, которая не выпол�
няла бы какую�либо функцию. Интеграция (взаимодействие) спе�
цифически функционирующих структур создает новое качество —
функциональный процесс. Примером может служить деятельность
пищеварительной системы, в составе которой каждый орган, благо�
даря особенностям строения, выполняет строго определенную
функцию. Однако совместная интегративная деятельность всех ор�
ганов пищеварительной системы обеспечивает единый процесс пи�
щеварения.

Для понимания функции живой биологической системы необхо�
димо знать принципы ее строения, понимать происходящие в ней
функциональные процессы и механизмы регуляции. Объектом изу�
чения функциональных процессов в клетке является обмен веществ,
способность реагировать на различные раздражения и т.д.; в тка�
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нях — специфические функции каждой ткани (опорные, секретор�
ные, трофические и т. д.); в органах — специфические функции или
функции, присущие конкретному органу; в системах органов — ин�
тегративные процессы функционирования органов; в целостном ор�
ганизме — интегративные процессы систем органов.

Физиология в содружестве с анатомией составляет основу совре�
менных медико�биологических дисциплин, фундаментальных по
своему значению, как в системе общего, так и медицинского образо�
вания.

Гигиена — это наука о сохранении здоровья человека, правиль�
ной организации его быта, труда и отдыха. Для сознательного со�
блюдения гигиенических правил каждому человеку необходимо
знать основы анатомии и физиологии своего организма. Соблюде�
ние правил личной гигиены, соблюдение нормативов физических
нагрузок соответственно определенным возрастным периодам, норм
закаливания и тренировок, грамотного сбалансированного питания
и т.д. способствует сохранению и укреплению здоровья человека,
его гармоничному физическому и психическому развитию.

Таким образом, анатомия, физиология и гигиена составляют тео�
ретическую основу медицинских знаний. Основные задачи этих на�
ук — сформировать комплексное представление о своем собственном
организме, усвоить полезные гигиенические советы, овладеть прие�
мами закаливания и тренировки, уберечь организм человека от воз�
действия болезнетворных микроорганизмов и создать наиболее бла�
гоприятные условия для сохранения здоровья и работоспособности.

ПЛОСКОСТИ, ОСИ
И ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В АНАТОМИИ

Рассмотрение формы и строения тела человека в анатомии про�
изводится по отношению к его вертикальному положению, при
этом кисти рук развернуты ладонной поверхностью вперед — анато�
мическая стойка.

Для определения топографии (местоположения) органов ис�
пользуют трехмерное пространство, позволяющее дать ему объем�
ную характеристику. С этой целью через тело человека условно
проводят три плоскости: горизонтальную, сагиттальную и фрон�
тальную (рис. 1).

Горизонтальная плоскость делит тело на верхнюю и нижнюю
части, сагиттальная — на правую и левую. Сагиттальная плоскость,
разделяющая тело человека на две симметричные половины, назы�
вается срединной. Фронтальная плоскость проходит параллельно
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плоскости лба — перпендику�
лярно по отношению к сагит�
тальной плоскости и делит тело
на переднюю и заднюю части.

Через любую точку на по�
верхности тела можно провести
горизонтальную, сагиттальную
и фронтальную плоскости, сле�
довательно, их количество яв�
ляется произвольным.

Термины «медиальный» и
«латеральный» применяются
для обозначения частей тела по
отношению к срединной плоско�
сти. Медиально расположенный
(медиальный) — находящийся
ближе к срединной плоскости;
латерально расположенный (ла�
теральный) — находящийся даль�

ше от нее. Для обозначения пространственных отношений на конеч�
ностях используют термины «проксимальный» (находящийся ближе
к месту прикрепления конечности к туловищу) и «дистальный» —
дальше от него.

Чтобы определить направления движений в суставах, условно
проводят три оси. Фронтальная и сагиттальная оси проходят в соот�
ветствующих плоскостях. Вертикальная ось проходит через тело че�
ловека в направлении сверху вниз. Движения в суставах осуществ�
ляются вокруг названных осей.

Для описания топографических взаимоотношений органов ис�
пользуют имеющиеся на теле человека ориентиры. Чаще всего ими
являются отдельные кости скелета (позвонки, ребра, ключица, ло�
патка, кости конечностей, кости черепа) или отдельные анатомиче�
ские образования на костях (ости, бугры, линии, отростки, гребни
и т. д.). Если костные образования в данной области выражены сла�
бо или располагаются глубоко, в качестве ориентиров используются
края напряженных (сокращенных) мышц или проходящие магист�
ральные сосуды.
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Рис. 1. Оси и плоскости тела человека:
1 — вертикальная ось; 2 — сагиттальная ось;
3 — сагиттальная плоскость; 4 — срединная
плоскость; 5 — фронтальная плоскость;
6 — фронтальная ось; 7 — горизонтальная

плоскость



Г л а в а 1

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ
КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.

ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

Человек занимает в ряду позвоночных высшее место, относится
к типу хордовых, chordata; подтипу позвоночных, vertebrata; классу
млекопитающих, mammalia, характеризующихся живорождением и
питанием новорожденных молоком матери. В классе млекопитаю�
щих человек относится к подклассу рождающих, theria, имеющих
плаценту и молочные железы; отряду приматов, primates; подотряду
обезьян и человекообразных обезьян, anthropoidea; надсемейству
человекоподобных, hominoidea; семейству человека, hominide, и виду
человек мыслящий, homo sapiens.

В строения тела человека условно можно выделить следующие
уровни организации:

1 — организменный (организм человека как единое целое);
2 — системоорганный (системы органов);
3 — органный (органы);
4 — тканевый (ткани);
5 — клеточный (клетки);
6 — субклеточный (клеточные органеллы и корпускулярно�фиб�

риллярно�мембранные структуры).
Следует отметить, что в представленной структурной организа�

ции тела человека прослеживается четкая соподчиненность. Орга�
низменный, системоорганный и органный уровни строения тела че�
ловека являются анатомическими объектами исследования; ткане�
вый, клеточный и субклеточный — объектами гистологических, ци�
тологических и ультраструктурных исследований.

КЛЕТКА

Изучение структурной организации тела человека целесообраз�
но начинать с простейшего морфологического уровня — клеточно�
го, основным элементом которого является клетка. Тело взрослого
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