
  
  

    
      
      
      
      

        
        Файловый архив студентов.
1254 вуза, 4562 предмета.
        
        

        
          
            Войти / Регистрация
            
              
                
                Войти
                Регистрация
              

              
                
                  
                    Логин:
                     
                    Пароль:
                     
                    Забыли пароль?
                    
                    
                    
                  

                

                 
                  
                    Email: 
                     
                    Email повторно:
                     
                    Логин: 
                    
                    Пароль: 
                    
                    Принимаю пользовательское соглашение

                    
                      

                    


                    
                  

                

              

            

          

        

        
          FAQ Обратная связь Вопросы и предложения
              
            
            
          

        


        	Вузы
	Предметы
	Пользователи
	Добавить файлы
	Заказать работу



        

      
      


      


    
        
        
        
          Добавил:
          
            Upload

            
            
            
            
            

            Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

          

          Вуз:Южный Федеральный Университет

          Предмет:[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

          Файл:Возрастная физиология р1
.pdf

          
        


        
            Скачиваний: 23

            Добавлен: 13.02.2015

            Размер: 2.2 Mб

            Скачать
            
                ☆
            

        


    


    
    
    

      








    

    
    

    

    
    

    

    
    







      
      
      
      
      
        
            
            


  
  
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    1 / 6123456> Следующая >>>
  





            
                
                    
                    
                    
                    
                    








ЛЕКЦИЯ 1. ВВЕДЕНИЕ В ВОЗРАСТНУЮФИЗИОЛОГИЮ. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.

ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. СТРОЕНИЕ РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТАИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА. 1.1.Возрастная физиология - самостоятельная ветвь физиологии.

Физиология- наука о функциях живого организма как единого целого, о процессах протекающих в нем, и механизмах его деятельности.

Возрастная физиология - самостоятельная ветвь физиологии человека, которая в свою очередь является разделом физиологии.

Возрастная физиология –

изучает особенности деятельности организма в различные периоды онтогенеза, функции органов и систем органов и организма в целом по мере его роста и развития, своеобразие этих функций на каждом возрастном этапе.

Онтогенез - индивидуальное развитие организма с момента оплодотворения яйцеклетки до смерти.

1.2. Предмет, цель и задачи возрастной физиологии, ее связь с другими науками.

Предмет исследования возрастной физиологии

Закономерности и особенности жизнедеятельности организма на ранних этапах онтогенеза.

Цель возрастной физиологии

Изучение физиологических особенностей и закономерностей развития организма от рождения до морфофункционального и психосоциального созревания.

ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

	 
	Эмбриология
	 
	Гигиена
	 
	Нормальная физиология и
	 
	Возрастная
	 
	Экологическая
	 
	Педагогическая

	 
	 
	 
	 
	 
	геронтология
	 
	психология
	 
	физиология
	 
	валеология

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Более ранние этапы, относящиеся к внутриутробному развитию, исследует наука эмбриология. Более поздние этапы, от достижения зрелости до старости, изучают нормальная физиология и геронтология.

Человек всегда живет в конкретных условиях окружающей среды, с которой он взаимодействует. Непрерывное взаимодействие и приспособление к среде обитания - общий закон существования живого. Человек научился не только приспосабливаться к среде, но и изменять окружающий его мир в необходимом направлении. Однако это не избавило его от воздействия факторов окружающей среды, причем на разных этапах возрастного развития набор, сила действия и результат воздействия этих факторов могут быть различны. Это определяет связь физиологии с экологической физиологией, которая изучает воздействие на живой организм разнообразных факторов внешней среды и способы приспособления организма к действию этих факторов.

В периоды интенсивного развития особенно важно знать, как действуют на человека факторы среды, как влияют различные факторы риска. Этому традиционно уделяется повышенное внимание. И тут возрастная физиология тесно взаимодействует с гигиеной, поскольку именно физиологические закономерности чаще всего выступают в качестве теоретических основ гигиенических требований и рекомендаций.

Роль условий жизни, причем не только «физических», но и социальных, психологических, в формировании здорового и приспособленного к жизни человека очень велика. Ребенок должен с раннего детства осознавать ценность своего здоровья, владеть необходимыми навыками его сохранения.

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни - задачи педагогической валеологии, которая черпает фактический материал и основные теоретические положения из возрастной физиологии.

И, наконец, возрастная физиология представляет собой естественно-научную основу педагогики. При этом возрастная физиология неразрывно связана с психологией развития, поскольку для каждого человека его биологическое и личностное составляют единое целое. Недаром любое биологическое повреждение (болезнь, травма, генетические нарушения и т. п.) неминуемо сказывается на развитии личности. Педагог должен одинаково хорошо ориентироваться в проблемах возрастной психологии и физиологии развития: только в этом случае его деятельность принесет реальную пользу его ученикам.

Задачи возрастной физиологии















Теоретические

задачи

выяснение основных закономерностей возрастного развития организма учащихся




Прикладные (практические) задачи

изучение возрастных норма развития организма учащихся;

изучение явления акселерации;

определение возрастной периодизации онтогенезе;

выявление сенситивных и критических периодов развития организма учащихся.






	 
	1.3. Методы исследований применяемые
	в
	возрастной

	 
	 
	физиологии.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Таблица № 1.

	 
	Основные методы исследования, применяемые в
	возрастной физиологии.

	 
	 
	 

	№
	Методы исследования
	Суть данного метода

	1
	Метод поперечного
	Представляет собой параллельное, одновременное изучение тех или иных свойств у

	 
	исследования
	представителей различных возрастных групп. Сопоставление уровня развития

	 
	(кроссекциональный)
	изучаемого свойства у учащихся разного возраста позволяет вывести важные

	 
	 
	закономерности онтогенетического процесса. Примером такого исследования может

	 
	 
	служить одновременное (в течение нескольких дней) диспансерное обследование

	 
	 
	состояния здоровья, уровня физического и моторного развития у учащихся всех классов

	 
	 
	какого-нибудь учебного заведения. Сравнивая показатели, полученные, например, у

	 
	 
	первокурсников и выпускников учебного заведения, физиолог может установить, как и

	 
	 
	насколько изменяются изучаемые им физиологические функции в разном возрасте.

	 
	 
	Такой метод сравнительно прост в организации, относительно дешев и позволяет

	 
	 
	применить одни и те же стандартные методики и приборы для обследования детей

	 
	 
	различных возрастов. Недостаток этого метода состоит в том, что исследователь

	 
	 
	никогда не может четко определить темп изменений изучаемых им показателей: он

	 
	 
	видит только результаты, полученные в отдельных «точках» возрастной шкалы,

	 
	 
	соответствующих возрасту обследованных детей, но не может с уверенностью судить о

	 
	 
	динамике происходящих процессов.
	 
	 

	2
	Метод продольного
	Применяется тогда, когда нужно составить представление именно о динамике процесса

	 
	исследования
	и индивидуальных особенностях этой динамики. Этот метод заключается в длительном

	 
	 
	(многие месяцы, иногда - годы) наблюдении за одними и теми же детьми. Регулярно

	 
	 
	(частота зависит от используемых методик и процедур) детей обследуют с помощью

	 
	 
	стандартного набора методик, что позволяет подробно рассмотреть динамику

	 
	 
	происходящих в организме возрастных изменений. Благодаря этому выборка для

	 
	 
	продольного исследования может быть совсем небольшой. Международные научные

	 
	 
	журналы признают группу в 5—6 человек достаточной для проведения подобных ис-

	 
	 
	следований. В некоторых случаях даже наблюдения за одним единственным ребенком

	 
	 
	позволяют выявить весьма важные закономерности. Метод продольного наблюдения

	 
	 
	очень сложен в организации и дорог, однако эти его недостатки с лихвой окупаются

	 
	 
	полнотой полученной научной информации.
	 



Методический арсенал возрастной физиологии:

1.Антропометрия - это измерение морфологических характеристик тела, что позволяет количественно описать его строение. Масса и длина тела, окружность грудной клетки и талии, обхват плеча и голени, толщина кожно-жировой складки — все это (и многое другое) традиционно измеряют антропологи с помощью медицинских весов, ростомера, антропометра и других специальных приспособлений. Именно такого рода показатели используются для оценки физического развития детей.

2.Физиометрия - это измерение физиометрических характеристик к ним относятся жизненная емкость легких (ЖЕЛ), сила сжатия кисти, становая сила и др. Эти показатели отражают функциональные возможности организма.

3.Физиологические методы позволяют судить о функциональных возможностях организма и динамике протекания тех или иных функциональных процессов в нем. Для этого используются различные приборы, позволяющие количественно регистрировать сами физиологические процессы, либо те или иные их физические проявления (например, электрические потенциалы, вырабатываемые клетками организма в процессе их функционирования). Современная физиология использует широкий арсенал физических приборов, позволяющих изучать происходящие в организме процессы, недоступные непосредственному наблюдению. Например, запись дыхательных движений (спирограмма) и исследование скоростей воздушных потоков на разных этапах дыхательного цикла (пневмотахометрия) - важнейшие приемы исследования функции дыхания. Одновременно с помощью специальных газоанализаторов измеряют содержание газов в выдыхаемом воздухе и на этом основании точно рассчитывают скорость потребления организмом кислорода и выделения углекислого газа. Работу сердца изучают с помощью электрокардиографии, эхокардиографии или механокардиографии. Для измерения кровяного давления используют специальные манометры, а скорость протекания








крови по сосудам тела измеряют с помощью механических или электрических плетизмографов. Огромный прогресс в исследованиях функции мозга достигнут благодаря изучению электроэнцефалограммы - электрических потенциалов, вырабатываемых клетками мозга в процессе их жизнедеятельности. В исследовательских целях иногда применяют рентгеновские, ультразвуковые, магниторезонансные и другие методы. Современные физиологические приборы обычно оборудованы специализированными компьютерами и программным обеспечением, которые значительно облегчают работу исследователя и повышают точность и надежность получаемых результатов.

4.Биохимические методы позволяют изучать состав крови, слюны, мочи и других жидких сред и продуктов жизнедеятельности организма. Биохимические исследования - важнейшая составная часть изучения эндокринной системы, пищеварения, кроветворения, деятельности почек, иммунитета, а также целого ряда других систем и функций организма.

5.Функциональные пробы. Важнейшей методологической концепцией в физиологии XX в. следует признать осознание необходимости исследовать любую физиологическую систему в процессе ее функциональной активности. Этот подход весьма актуален и для исследований в области физиологии развития. С этой целью применяются различного рода функциональные пробы. Например, дозированные нагрузки (умственные - для выяснения механизмов умственной работоспособности, физические - для оценки мышечной работоспособности и ее физиологических механизмов); пробы с произвольной активацией или задержкой дыхания - при исследовании дыхательной функции; водные и солевые нагрузки - при оценке функциональных возможностей выделительной системы; температурные воздействия - при изучении механизмов терморегуляции и т.п. Важнейшее значение функциональные пробы имеют при изучении системной организации деятельности головного мозга, поскольку именно в процессе решения тех или иных задач как раз и проявляются возрастные особенности организации взаимодействия мозговых структур.

6.Естественный эксперимент. Возрастная физиология имеет дело с постоянно изменяющимся организмом ребенка, подвергающимся целому ряду воздействий, изоляция от которых невозможна. Научная этика запрещает многие экспериментальные процедуры при исследованиях ребенка. В частности, с детьми невозможно производить любые манипуляции, которые могут привести к их заболеванию или травме. В то же время различные социальные катаклизмы (войны, катастрофы), экстремальные условия, в которых оказываются люди, представляют собой естественный эксперимент, порой весьма сильно влияющий на состояние здоровья и темпы развития детей, волею судьбы попавших в эти условия. В частности, многие факты, составляющие ныне базу данных для теоретических и прикладных концепций возрастной физиологии, были получены при исследовании детских популяций в слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки, где дети не получают достаточного питания и по этой причине страдают от различных пороков развития. Весьма существенные различия могут быть выявлены у детей, растущих в разных социально-экономических условиях, которые исследователь не в силах изменить, но может оценить их воздействие на ребенка. Например, сравнение детей из бедных и состоятельных семей, жителей крупных городов и жителей сельской местности с неразвитой социоиндустриальной инфраструктурой и т.п. Самые разнообразные педагогические и оздоровительные технологии также могут по-разному влиять на детский организм. Поэтому сопоставление физиологических показателей детей, посещающих разные учебные заведения, - одна из форм проведения естественного эксперимента.

7.Моделирование экспериментальное и математическое. Естественный эксперимент не способен обеспечить решение всех задач, возникающих в процессе изучения физиологических закономерностей роста и развития. В связи с этим экспериментатор вынужден использовать различного рода модели. Например, изучение закономерностей ростовых процессов у лабораторных животных представляет собой экспериментальную модель, с ее помощью выявляются многие аспекты развития, которые нельзя изучать при исследовании детей. В частности, анализ возрастных преобразований на тканевом и клеточном уровне проводится почти исключительно на экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных. Применение такой методологии возможно благодаря тому, что во многих отношениях развитие человека подчиняется тем же физиологическим законам, что и развитие других многоклеточных живых организмов. В тех случаях, когда теоретическая схема протекания того или иного процесса позволяет описать его на языке математических алгоритмов, используют математические модели (особенно часто — со второй половины XX в. в связи с распространением компьютеров). Такое моделирование позволяет прогнозировать результаты воздействий, которые невозможно или крайне сложно осуществить в реальной жизни. Математические модели, как правило, не позволяют добыть новые научные факты, но дают возможность исследователю убедиться, насколько верна логика, которую он выстроил для объяснения наблюдаемых эффектов. Кроме того, математические модели позволяют вычислять предельно допустимые параметры тех или иных воздействий, а также параметры максимальных ответных реакций организма на разного рода экстремальные воздействия. Таким образом, математические модели не могут заменить физиологический эксперимент, но позволяют сделать его безопасным, не несущим риска для здоровья испытуемого.

8.Статистические методы и системный анализ. Все количественные показатели и все научные выводы в возрастной физиологии носят статистический характер, т.е. отражают наиболее вероятное протекание событий или наиболее вероятный уровень измеряемого показателя. Для работы с подобными вероятностными величинами разработаны специальные математические приемы, которые основаны на теории вероятности и называются статистическими методами. Современные компьютерные средства, оснащенные специальными программами, существенно облегчают задачу статистической обработки результатов, позволяя вскрывать наиболее существенные закономерности, функциональные связи и строить математические модели происходящих процессов. Особое значение в возрастной физиологии имеют методы системного анализа, позволяющего рассматривать организм не как набор отдельных органов и физиологических систем, а как единую систему, саморегулирующуюся и способную приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Не случайно системный подход к анализу явлений жизни зародился и в недрах физиологии.

1.4. Становление возрастной физиологии.

Научное изучение возрастных особенностей детского организма началось во второй половине XIX в. Вскоре после открытия закона сохранения энергии физиологи обнаружили, что ребенок потребляет в течение суток ненамного меньше энергии, чем взрослый, хотя размеры тела ребенка намного меньше. Этот факт требовал рационального объяснения. В поисках этого объяснения немецкий физиолог Макс Рубнер провел изучение скорости энергетического обмена у собак










разного размера и обнаружил, что более крупные животные в расчете на 1 кг массы тела расходуют энергии значительно меньше, чем мелкие. Подсчитав площадь поверхности тела, Рубнер убедился, что отношение количества потребляемой энергии пропорционально именно величине поверхности и это неудивительно: ведь вся потребляемая организмом энергия должна быть выделена в окружающую среду в виде тепла, т.е. поток энергии зависит от поверхности теплоотдачи. Именно различиями в соотношении массы и поверхности тела Рубнер объяснил разницу в интенсивности энергетического обмена между крупными и мелкими животными, а заодно — между взрослыми и детьми. «Правило поверхности» Рубнера стало одним из первых фундаментальных обобщений в возрастной физиологии в экологической физиологии.

Этим правилом объясняли не только различия в величине теплопродукции, но также в частоте сердечных сокращений и дыхательных циклов, легочной вентиляции и объеме кровотока, а также в других показателях деятельности вегетативных функций. Во всех этих случаях интенсивность физиологических процессов в детском организме существенно выше, чем в организме взрослого.

Такой сугубо количественный подход характерен для немецкой физиологической школы XIX в., освященной именами выдающихся физиологов Э. Ф. Пфлюгера, Г.Л.Гельмгольца и других. Их трудами физиология была поднята до уровня естественных наук, стоящих в одном ряду с физикой и химией. Однако русская физиологическая школа, хотя и уходила корнями в немецкую, всегда отличалась повышенным интересом к качественным особенностям и закономерностям.

Выдающийся представитель русской педиатрической школы доктор Николай Петрович Гундобин еще в самом начале XX в. утверждал, что ребенок - не просто маленький, он еще и во многом не такой, как взрослый. Его организм устроен и работает иначе, причем на каждом этапе своего развития детский организм прекрасно приспособлен к тем конкретным условиям, с которыми ему приходится сталкиваться в реальной жизни.

Эти идеи разделял и развивал замечательный русский физиолог, педагог и гигиенист Петр Францевич Лесгафт, заложивший основы школьной гигиены и физического воспитания детей и подростков. Он считал необходимым глубокое изучение детского организма, его физиологических возможностей.

Наиболее отчетливо центральную проблему возрастной физиологии сформулировал в 20-е годы XX в. немецкий врач и физиолог Э.Гельмрейх. Он утверждал, что различия между взрослым и ребенком находятся в двух плоскостях, которые необходимо рассматривать по возможности независимо, как два самостоятельных аспекта: ребенок как маленький организм и ребенок как развивающийся организм. В этом смысле «правило поверхности» Рубнера рассматривает ребенка только в одном аспекте — именно как маленький организм. Значительно более интересными представляются те особенности ребенка, которые характеризуют его как организм развивающийся.

К одной из таких принципиальных особенностей относится открытое в конце 30-х годов Ильей Аркадьевичем Аршавским неравномерное развитие симпатических и парасимпатических влияний нервной системы на все важнейшие функции детского организма. И.А. Аршавский доказал, что симпатотонические механизмы созревают значительно раньше, и это создает важное качественное своеобразие функционального состояния детского организма. Симпатический отдел вегетативной нервной системы стимулирует активность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также обменные процессы в организме. Такая стимуляция вполне адекватна для раннего возраста, когда организм нуждается в повышенной интенсивности обменных процессов, необходимой для обеспечения процессов роста и развития. По мере созревания организма ребенка усиливаются парасимпатические, тормозящие влияния. В результате снижается частота пульса, частота дыхания, относительная интенсивность энергопродукции.

Проблема неравномерности гетерохронности (разновременности) развития органов и систем стала центральным объектом исследования выдающегося физиолога академика Петра Кузьмина Анохина и его научной школы. Им была в 40-е годы сформулирована концепция системогенеза, согласно которой последовательность разворачивающихся в организме событий выстраивается таким образом, чтобы удовлетворять меняющимся по ходу развития потребностям организма. При этом П.К.Анохин впервые перешел от рассмотрения анатомически целостных систем к изучению и анализу функциональных связей в организме.

Другой выдающийся физиолог Николай Александрович Бернштейн показал, как постепенно в онтогенезе формируются и усложняются алгоритмы управления произвольными движениями, как механизмы высшего управления движениями распространяются с возрастом от наиболее эволюционно древних подкорковых структур головного мозга к более новым, достигая все более высокого уровня «построения движений». В работах Н.А.Бернштейна впервые было показано, что направление онтогенетического прогресса управления физиологическими функциями отчетливо совпадает с направлением филогенетического прогресса. Таким образом, на физиологическом материале была подтверждена концепция Э.Геккеля и А. Н. Северцова о том, что индивидуальное развитие (онтогенез) представляет собой ускоренное эволюционное развитие (филогенез).

Крупнейший специалист в области теории эволюции академик Иван Иванович Шмальгаузен также многие годы занимался вопросами онтогенеза. Материал, на котором И. И. Шмальгаузен делал свои выводы, редко имел прямое отношение к физиологии, развития, но выводы из его трудов о чередовании этапов роста и дифференцировок, а также методологические работы в области изучения динамики ростовых процессов, выполненные в 30-е годы, и до сих пор имеют огромное значение для понимания важнейших закономерностей возрастного развития.

В 60-е годы физиолог Акоп Арташесович Маркосян выдвинул концепцию биологической надежности как одного из факторов онтогенеза. Она опиралась на многочисленные факты, которые свидетельствовали, что надежность функциональных систем - по мере взросления организма существенно увеличивается. Это подтверждалось данными по развитию системы свертывания крови, иммунитета, функциональной организации деятельности мозга. В последние десятилетия накопилось много новых фактов, подтверждающих основные положения концепции биологической надежности А. А. Маркосяна.

1.5.Закономерности роста и развития организма.

1.5.1.Организма как единое целое.

Организм человека –

сложная система иерархически организованных подсистем и систем, объединенных общностью













строения и выполняемой функцией.

Элементом системы является клетка. Совокупность клеток, сходных по строению и функции образуют ткань. Основные типы тканей: эпителиальная, соединительная, костная, мышечная и нервная. Каждая из тканей выполняет определенную функцию и обладает специфическими свойствами. Например: характерным свойством мышечной ткани, является сократимость, а нервной - возбудимость и проводимость. Ткани образуют органы. Органы занимают в теле постоянное положение, имеют особое строение и выполняют определенную функцию. Органы, совместно выполняющие определенную функцию, образуют систему органов. Например: сердце и сосуды образуют систему кровообращения.

Деятельность всех структур организма, начиная с клетки и кончая системой органов, согласована и подчинена единому целому. Каждая структурная единица вносит свой вклад в функционирование организма. Организм - единое целое и как целое приобретает свои особые свойства и осуществляет свою жизнедеятельность и взаимодействует со средой.

1.5.2. Единство организма и среды.

Функции целостного организма осуществляются только при тесном взаимодействии со средой. Организм реагирует на среду и использует ее факторы для своего существования и развития

1.5.3. Гомеостаз и регуляция функций в организме.

Все процессы жизнедеятельности организма могут осуществляться только при условии сохранения относительного постоянства внутренней среды организма. К внутренней среде организма относят кровь, лимфу и тканевую жидкость, с которой клетки непосредственно соприкасаются.

Гомеостаз –

способность сохранять постоянство химического состава и физико-химических свойств внутренней среды.

Это постоянство поддерживается работой систем органов кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения и другими системами органов, выделением в кровь биологически активных веществ обеспечивающих взаимодействие клеток и органов. В организме постоянно происходят процессы саморегуляции физиологических функций, которые создают необходимые условия для существования организма.

Саморегуляция –

свойство биологических систем устанавливать и поддерживать на относительно постоянном уровне те или иные физиологические или другие биологические показатели.

С помощью механизма саморегуляции в организме поддерживается относительно постоянный уровень артериального давления, температуры тела и т.д.

Виды

саморегуляции

	Гуморальная
	 
	Нервная

	 
	 
	 







Это механизм координации процессов жизнедеятельности в организме, осуществляемый через жидкую среду организма (кровь, лимфу, тканевую жидкость с помощью биологически активных веществ, выделяемых клетками, тканями, органами)




Нервная система объединяет и связывает все клетки и органы в единое целое, регулирует их деятельность и осуществляет связь организма с внешней средой. Кора больших полушарий головного мозга воспринимает изменения окружающей среды, а также внутреннего состояния организма и обеспечивает приспособление организма к изменившимся условиям внешней среды






Нервная и гуморальная регуляция взаимосвязаны. Биологически активные вещества, образующиеся в организме, попадают в кровь, а с ее током разносятся ко всем тканям, в том числе и к нервной системе, которая реагирует на их поступление, изменяет функциональное состояние в организме. В свою очередь активные вещества выделяются под воздействие нервной системы реагирующей на изменения окружающей среды, что также изменяет функционирование органов и систем органов. Поэтому правильнее говорить о нервно-гуморальной регуляции.

1.5.4. Понятие роста и развития.

Рост и развитие организма человека начинаются с момента оплодотворения яйцеклетки и представляют собой непрерывный процесс. Процесс развития протекает скачкообразно.

Развитие-

процесс количественных и качественных изменений, происходящих в организме человека, приводящих к повышению уровней сложности организации и взаимодействия всех его систем.















Основные факторы развития организма человека

	Рост
	 
	Дифференцировка органов и
	 
	Формирование

	 
	 
	тканей
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	количественный процесс
	 
	процесс специализации
	 
	приобретение организмом

	характеризующейся непрерывным
	 
	 
	 
	присущих ему форм

	увеличением массы организма и
	 
	 
	 
	 

	сопровождающийся изменением
	 
	 
	 
	 

	числа его клеток или их размеров
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



1.5.5.Закономерности онтогенетического развития.

Кважным закономерностям роста и развития организма детей относят: неравномерность и непрерывность роста, гетерохронию и явления опережающего созревания жизненно важных функциональных систем.

И. А. Аршавский сформулировал «энергетическое правило скелетных мышц» в качестве основного фактора,

позволяющего понять не только специфические особенности физиологических функций организма в различные возрастные периоды, но и закономерности индивидуального развития. Согласно его данным, особенности энергетических процессов в различные возрастные периоды, а также изменение и преобразование деятельности дыхательной и сердечнососудистой систем в процессе онтогенеза находятся в зависимости от соответствующего развития скелетной мускулатуры.

А. А. Маркосян к общим законам индивидуального развития отнес и надежность биологической системы. Под надежностью биологической системы принято понимать такой уровень регулирования процессов в организме, когда обеспечивается их оптимальное протекание с экстренной мобилизацией резервных возможностей и взаимозаменяемостью, гарантирующей приспособление к новым условиям, и с быстрым возвратом к исходному состоянию. Согласно этой концепции, весь путь развития от зачатия до естественного конца проходит при наличии запаса жизненных возможностей. Эти резервные возможности обеспечивают развитие и оптимальное течение жизненных процессов при меняющихся условиях внешней среды.

П. К. Анохин выдвинул учение о гетерохронии (неравномерное созревание функциональных систем) и

вытекающее из него учение о системогенезе. Согласно его представлениям, под функциональной системой следует понимать широкое функциональное объединение различно локализованных структур на основе получения конечного приспособительного эффекта, необходимого в данный момент (например, функциональная система акта сосания, функциональная система, обеспечивающая передвижение тела в пространстве, и др.). Функциональные системы созревают неравномерно, включаются поэтапно, сменяются, обеспечивая организму приспособление в различные периоды онтогенетического развития. Системогенез как общая закономерность развития особенно четко выявляется на стадии эмбрионального развития. Однако гетерохронное созревание, поэтапное включение и смена функциональных систем характерны и для других этапов индивидуального развитая.

1.6.Возрастная периодизация.

1.6.1. Периоды развития организма.

Периоды развития организма

	Внутриутробный
	 
	Постнатальный

	 
	 
	 







В этот период осуществляется закладка тканей и органов и их дифференцировка




Он охватывает все детство, в этот период осуществляется созревание органов, систем органов, изменение физического развития и перестройка функционирования организма






На симпозиуме по возрастной физиологии прошедшем в 1965году определили следующие периоды развития:

I.новорожденный возраст- 1-10 дней;

II. грудной возраст10 дней- 1 год;

III. ранее детство- 1-3 года;

IV. первое детство- 4-7 лет;

V. второе детство- 8-12 лет мальчики и 8-11 лет девочки;

VI. подростковый- 13-16 лет мальчики и 12-15 лет девочки;

VII. юношеский возраст- 17-21 год юноши и 16-20 лет девушки.
















Критерии периодизации

	размеры
	 
	масса
	 
	окостенение
	 
	прорезывание
	 
	развитие желез
	 
	мышечная
	 
	степень

	тела и
	 
	тела
	 
	скелета
	 
	зубов
	 
	внутренней
	 
	сила
	 
	полового

	органов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	секреции
	 
	 
	 
	созревания



1.6.2. Рост и пропорции тела на разных этапах развития.

Особенностью роста детского организма, являются неравномерность и волнообразность. Периоды интенсивного роста сменяются его замедлением. Наиболее интенсивный рост отмечается в первый год жизни и в период полового созревания

(11-15 лет).

СКАЧКИ РОСТА





Первый скачок роста

В 1 год жизни ребенка, рост ребенка увеличивается более чем на 50%, масса тела. В последующие годы до полового созревания темпы роста снижается, и ежегодная прибавка в массе тела составляет - 1,5-2,0 кг., увеличение длины тела на 4,0-5,0 см. в год




Второй скачок роста

В период полового созревания - за 1 год длина тела увеличивается на 7-10 см., а 11-12 лет девочки опережают в развитии и росте мальчиков – ранее половое созревание. В 13-14 и девочки мальчики растут одинаково. В 14-15 лет мальчики обгоняют в росте девочек






Пропорции тела с возрастом сильно изменяются. С периода новорожденности до достижения зрелого возраста длина тела увеличивается в 3,5 раза, туловища в 3 раза, длина рук в 4 раза, ног - в 5 раз.

Периоды различий пропорций между диной и шириной тела

	от 4-6 лет
	 
	 
	от 6 лет до 15 лет
	 
	от 15 до взрослого
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	состояния
	 

	С возрастом рост головы замедляется, а рост конечностей ускоряется.
	 
	В предпубертатный период длина тела

	увеличивается за счет роста конечностей,
	а в пубертатный за счет роста туловища. Рост органов совпадает с ростом



отдельных частей тела, исключение составляют половые органы, они усиливают свой рост лишь в период полового созревания.

Неравномерность роста –

приспособление, выработанное эволюцией.

Бурный рост в первый год жизни ребенка связан с увеличение массы его тела, а дальнейшее замедление роста связано с дифференцировкой органов и тканей.

1.6.3. Физическое здоровье - показатель здоровья и социального благополучия.

Основными показателями физического развития являются длина тела, масса и окружность грудной клетки, Однако, оценивая физическое развитие ребенка, руководствуются не только этими соматическими величинами, а используют также результаты физиометрических измерений (жизненная емкость легких, сила сжатия кисти рук, становая сила) и стоматоскопических показателей (развитие костно-мышечной системы, кровенаполнение, жироотложение, половое развитие, различные отклонения в телосложении). Только руководствуясь совокупностью этих показателей, можно установить уровень физического развития ребенка.

1.6.4. Оценка физического развития.

Оценку физического развития производят по местным, или региональным, таблицам - стандартам физического развития либо по специально составленным оценочным таблицам (шкалам регрессии массы тела и окружности грудной клетки по росту), опираясь на указанные параметры. Сезонность и индивидуальные особенности темпа увеличения длины и массы тела от осени к осени диктуют необходимость проведения антропометрических исследований в одни и те же периоды календарного года. Самый интенсивный продольный рост происходит весной - с марта по май. За этот период с сентября по октябрь - происходит интенсивная прибавка массе тела. Существенное значение для сезонного изменения соматометрических показателей имеют особенности режима дня и питание учащихся.

Прикладное значение антропометрических исследований.













Антропометрические исследования учащихся входят не только в программу изучения состояния здоровья, но часто осуществляются в прикладных целях: для установления размеров одежды и обуви, оборудования образовательных учреждений (столов и стульев, вешалок, спортивного оборудования и инвентаря и др.).

ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. Общий план строения нервной системы.

Значение нервной системы.

Нервная системасовокупность образований, которая обеспечивает восприятие, переработку, кодирование, передачу

информации, а также сохранение следов и их воспроизведение

Функции нервной системы

	Способствует адаптации к
	 
	Осуществляет единство
	 
	Обеспечивает саморегуляцию, а также

	окружающей среде
	 
	функций организма
	 
	единство организма и окружающей среды

	 
	 
	 
	 
	 



Деятельность высших отделов нервной системы

	Осознание и запоминание сигналов
	 
	Принятие решения и организация
	 
	Абстрактное

	окружающей среды
	 
	целенаправленного поведения
	 
	мышление и речь

	 
	 
	 
	 
	 



1.1.2.Общий план строения нервной системы.

Нервная система по строению подразделяется





Центральную (ЦНС)




Периферическую (ПНС)






Центральная нервная система- совокупность связанных между собой нейронов. Она представлена головным и спинным мозгом. На разрезе головного и спинного мозга различают участки серого и белого вещества. Белое вещество- скопление нервных волокон покрытых миелиновой оболочкой.

Серое вещество - образовано телами нервных клеток.

Периферическая нервная система- образована нервамипучками нервных волокон, покрытых миелиновой оболочкой и нервными узлами (ганглиями).

Ганглии - скопление нервных клеток спинного и головного мозга. Если в составе нерва собраны нервные волокна, передающие возбуждение из ЦНС к иннервируемому органу (эффектору), то такие нервны -

эффекторные или центробежные.

Нервы образованные чувствительными нервными волокнами, по которым возбуждение передается от органов к ЦНС - центростремительные или афферентные.

Большинство нервов, являются смешанными, в их состав входят как центростремительные так и центробежные

	нервные
	волокна.

	 
	 

	 
	Нервная система

	 
	по функциям подразделяется



	Вегетативную
	 
	 
	Соматическую

	 
	 
	 
	 
	 

	Соматическая нервная система обеспечивает
	Вегетативная
	нервная
	система осуществляет

	работу опорно-двигательного аппарата, мышц,
	 
	контроль за
	работой
	внутренних органов.

	отвечает за чувствительность.
	 
	 
	 
	 














2.1.3. Понятие о нервном центре.

Нервный центр-

сложное функциональное объединение нейронов, расположенных в различных отделах нервной системы, согласованно участвующих в регуляции функций и рефлекторных реакций

2.1.4. Нейрон - структурная единица нервной системы.

Нейрон-

структурная и функциональная единица нервной системы, приспособленная для осуществления приема, обработки, хранения, передачи и интеграции информации

Нейрон –

нервная клетка

	Тело
	 
	Отростки:

	(сома)
	 
	дендриты и аксоны



В теле нейрона протекают сложные обменные процессы, вырабатывается энергия. Тело имеет первостепенное значение, при его разрушении вся нервная клетка дегенерирует (перерождается).

Дендриты - короткие сильно ветвящиеся отростки. От одной нервной клетки может отходить от 1 до 1000 дендритов. На дендритах есть выросты (шипики).

Дендритное дерево- основное воспринимающее поле нейрона. Дендриты нейрона контактируют с другими нервными клетками.

Аксон - нитевидный отросток, начинается от тела клетки, его длина составляет до 1,5 метров. Конец аксона сильно ветвится и образует контакты с сотнями клеток. Аксон проводящая часть нейрона, он проводит возбуждение от рецептора к нервным клеткам от одной нервной клетки к другой и от нейрона к исполнительному органу (мышца, железа). Аксон, покрытый миелиновой оболочкой, называют нервным волокном.

Миелин - жироподобное вещество, выполняющее роль электроизолятора. Строение нейрона представлено на рис. 1.

Рис. 1. Строение нейрона

2.1.5. Классификация нейронов.

Нейроны по строению подразделяются на пирамидные и интернейроны:

1. Пирамидные нейроны (клетки)- крупные нейроны разного размера, на них сходятся импульсы от разных источников. Дендриты пирамидных нейронов пространственно ориентированы:

апикальный дендрит - выходит из вершины пирамиды, ориентирован вертикально и имеет горизонтальные разветвления;

базальные дендриты - разветвляются из основания пирамиды, они усеяны шипиками, что повышает эффективность синаптической передачи.

2.Вставочные клетки или интернейроны - они меньше по размерам пирамидных нейронов и сильно различаются по пространственному расположению отростков. По пространственному расположению отростков выделяют - веретенообразные, звездчатые и корзинчатые интернейроны. У интернейронов имеется короткий аксон и широкая сеть дендритов, они обеспечивают взаимодействие клеток, поэтому интернейроны еще называют ассоциативными.

По функциям пирамидные нейроны подразделяются на афферентные и эфферентные:

афферентные - принимают сигналы от рабочего органа и передают их в ЦНС.

эфферентные - передают сигнал от ЦНС к рабочему органу.

Типы нейронов представлены на рис.2.










звездчатый

веретенообразный

Пирамидный нейрон Интернейроны

Рис. 2. Типы нейронов

2.1.6. Возрастные изменения структуры нейрона и нервного волокна.

На ранних этапах эмбрионального развития нейрон состоит из тела с двумя не дифференцированными и неветвящимися отростками, оно содержит большое ядро, окруженное небольшим слоем цитоплазма. Процесс созревания нейронов характеризуется быстрым увеличением количества цитоплазмы, большим числом рибосом и формированием аппарата Гольджи, интенсивным ростом аксонов и дендритов. В эмбриональном периоде созревают крупные нейроны (пирамидные клетки), в постнатальном - созревают мелкие - интернейроны, они обеспечивают предпосылки для перестройки ЦНС.

Отдельные части нейрона созревают неравномерно. Наиболее поздно формируется дендритный аппарат, он формируется в постнатальном периоде под влиянием притока внешней информации. В постнатальный период также интенсивно растет и миелиновая оболочка, покрывающая аксон, что увеличивает скорость передачи нервного импульса по нервному волокну. Миелинизация раньше всего отмечена у периферических нейронов, а затем у нейронов, отростки которых образуют нервные волокна спинного мозга, стволовой части головного мозга, а затем у нейронов, отростки которых образуют нервные волокна больших полушарий головного мозга, что связано с развитием физиологических функций организма. Двигательные нейроны покрываются миелиновой оболочкой к моменту рождения, в течение трех месяцев жизни покрываются миелиновой оболочкой чувствительные нейроны, к трем годам завершается миелинизация нервных волокон.

2.2.Основные свойства и функции элементов нервной системы. 2.2.1. Раздражимость и возбудимость.

Раздражимость-

способность под влиянием раздражителя переходить из состояния покоя в состояние активности.

Раздражители- факторы внешней среды.

Естественный раздражитель нейрона - нервный импульс, поступающий от других нервных клеток или от рецепторов.

Рецепторы - клетки, специализирующиеся на восприятии сигналов внешней и внутренней среды.

Возбудимость-

способность быстро отвечать на действие раздражителя возбуждением

Мера возбудимости - порог раздражения.

Порог раздражения - минимальная сила раздражителя вызывающая возбуждение.

Возбуждение связано с изменением электрического состояния в поверхностной клеточной мембране и комплексом функциональных и физико-химических явлений происходящих в ней.

Распространение возбуждения связано с изменением электрического заряда живой ткани.

Проведение возбуждения - возникшее возбуждение распространяется по нервному волокну за счет местных токов, возникающих между возбужденным и покоящимся участком нервного волокна. Потенциал действия, возникающий в одной клетке, становится раздражителем для другой клетки.

Потенциал действия- колебания мембранного потенциала (разность потенциалов, регистрируемая по обе стороны мембраны) возникающее под действием сильного раздражителя.

Передача возбуждения в синапсах - возбуждение от одной нервной клетки до другой передается в одном направлении: с аксона одного нейрона на тело клетки и дендриты другого нейрона. Аксоны большинства нейронов, подходя к другим нейронам, на окончании ветвятся и образуют на телах и дендритах многочисленные окончания, такие места называют синапсами.

2.2.2. Синапс.

Синапс-

имеет сложное строение, он образован двумя мембранами: пресинаптической и постсинаптической, между ними располагается синаптическая щель
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