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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Подготовка словаря-справоч-

ника для учителей средней шко-

лы по предмету «Человек» осу-

ществлена впервые в отечествен-

ной литературе. До сих пор мы

являлись свидетелями выпуска

множества словарей, в которых

человек рассматривался только

с одной позиции: психологичес-

кой, биологической, социаль-

ной, физиологической, анатоми-

ческой и пр. И эта линия про-

должается до сих пор.

Однако в наши дни не толь-

ко наука, но и школа в целом

предпринимает разнообразные

усилия для рассмотрения чело-

века с интегративных пози-

ций — как нечто единое, цело-

стное. Школьный предмет «Че-

ловек», который и появился-то

всего несколько лет назад, не

может более ограничиваться

традиционным рассмотрением

человека только с биологичес-

ких позиций. Школьные учеб-

ники приобретают все более

мультидисциплинарный харак-

тер, в них человек представля-

ется учащимся как сложная

биосоциальная индивидуаль-

ность, которая рассматривает-

ся одновременно с биологичес-

ких, психологических и соци-

альных позиций.

Естественно, это ставит перед

учителем ряд новых проблем, ре-

шать которые не просто. Не было

до сих пор такого единого спра-

вочника, к которому может об-

ратиться учитель для подготов-

ки к уроку по предмету «Чело-

век». Поэтому предлагаемый

читателю словарь-справочник —

это первая попытка собрать вое-

дино многие понятия и терми-

ны, касающиеся не только чело-

веческого организма, но и чело-

века как личности.

Словарь построен по обычно-

му типу: подробные статьи ка-

саются основополагающих по-

нятий и терминов, краткие же

дают конкретные частные опре-

деления. Кроме того, в словаре

много взаимных ссылок на род-

ственные понятия и определе-

ния, поэтому, пользуясь ими,

учитель может получить доволь-

но обширную информацию по

интересующей его проблеме.

Авторы данного словаря —

это опытные преподаватели

Санкт-Петербургского государ-

ственного университета и учи-

теля средних школ Санкт-Пе-

тербурга. В основном словарь

рассчитан на учителя средней

школы, но в равной мере он

может оказаться полезным и

для студентов университетов и

педагогических вузов.

Весь авторский коллектив

вместе с редактором будут бла-

годарны за доброжелательные

советы и пожелания, которые

позволят целенаправленно про-

должить работу над словарем.

Академик Российской

академии образования,

 профессор

Санкт-Петербургского

государственного

университета

А. С. Батуев

.
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А

АБСТРАКЦИЯ

(от лат. abstractio— отвлече-

ние) —

продукт мыслительной деятель-

ности человека, отображающий

обобщенный образ реальности,

в котором сохраняются законо-

мерные свойства и отношения

предметов и явлений окружаю-

щей действительности и отсут-

ствуют случайные, несущест-

венные признаки. Процесс аб-

страгирования принимает уча-

стие в создании представлений,

понятий, суждений.

АВИТАМИНОЗ

(от а — отрицательная частица

и лат. vita — жизнь) —

отсутствие в организме того или

иного витамина в результате

продолжительного потребления

неполноценных питательных

веществ. При А. нарушается ак-

тивность окислительно-восста-

новительных ферментов (при

недостаточности витаминов В

2

,

PP, C, E и др.), процессы био-

синтеза белков и нуклеиновых

кислот (при недостаточности

витаминов В

6

, B

12

 и др.), возни-

кают глубокие нарушения обме-

на веществ, ведущие к раз-

витию тяжелых заболеваний,

вплоть до гибели организма.

АВТОМАТИЗМ

(от греч. αυοματος — самодей-

ствующий, спонтанный) —

способность клеток, органов

или целостного организма к

ритмичной деятельности при от-

сутствии внешних раздражи-

телей.

АВТОМАТИЗМ СЕРДЦА

(автоматия, авторитмия) —

способность сердечной мышцы

самостоятельно ритмически со-

кращаться под влиянием им-

пульсов, возникающих в самом

сердце. Это свойство обеспечи-

вает сокращение сердца после

его полной изоляции от организ-

ма. Оно характерно для специ-

ализированных клеток сердца,

которые образуют т. н. проводя-

щую систему сердца, куда от-

носятся синоатриальный (основ-

ной водитель сердечного ритма)

и атриовентрикулярный узел.

Причина такого автоматизма

заключается в способности спе-

циализированных клеток к пе-

риодической самогенерации по-

тенциала действия.

АВТОНОМНАЯ

НЕРВНАЯ CИСТЕМА —

иное наименование вегетатив-

ной нервной системы.

АГНОЗИЯ

(от а — отрицательная частица

и греч. γνϖσις — познание,

узнавание) —

нарушение процесса узнавания

объектов при сохранности фун-

кций соответствующих сенсор-

ных систем. Возникает при по-

ражениях ассоциативной коры.

Например, неспособность «на

ощупь» узнать предмет при со-

хранении нормальных функций

АБСТРАКЦИЯ

.



5

кожной сенсорной системы —

возникает при повреждениях те-

менной ассоциативной коры.

Неспособность распознавать

изображения человеческих лиц

при нормальной возможности

различать другие сложные изоб-

ражения — следствие наруше-

ний височной ассоциативной

коры.

АДАПТАЦИЯ

(от лат. adapto — приспособ-

ляю) —

в физиологии: процесс приспо-

собления физиологических фун-

кций организма к изменению

условий окружающей среды, на-

правленный на поддержание го-

меостаза. В процессе А. повы-

шается устойчивость организма

к воздействию различных (в т. ч.

неблагоприятных) факторов, что

дает возможность его функцио-

нирования в неадекватных усло-

виях среды. А. осуществляет-

ся с помощью врожденных и

приобретенных механизмов

(см. Привыкание). Важнейшей

разновидностью физиологичес-

кой А. является А. сенсорная,

выражающаяся в изменении

(чаще — понижении) чувстви-

тельности сенсорных систем к

одному и тому же раздражите-

лю. Такая А. возникает как в

мозговых, так и в периферичес-

ких отделах сенсорных систем.

Выделяют обонятельную, кож-

ную, зрительную и др. виды А.

Большое значение для человека

имеет социальная А., результа-

том которой является адекват-

ное включение человека в окру-

жающую его социальную среду,

приведение его поведения в со-

ответствие с принятой в обще-

стве системой норм и ценнос-

тей. Степень социальной А. раз-

лична и зависит от пола, возра-

ста, типа нервной системы, об-

щего физического и эмоцио-

нального состояния, трениро-

ванности и пр. Значение А. осо-

бенно возрастает при резкой

смене человеческой сферы дея-

тельности и окружения (на-

пример, при смене места рабо-

ты, жительства, при вхождении

подростка во «взрослую» жизнь

и т. д.). Нарушения социальной

А. часто могут являться причи-

нами неврозов, аутизма, алко-

голизма, наркоманий.

АДРЕНАЛИН

(от лат. ad — при и renalis —

почечный) —

гормон и медиатор. Как медиа-

тор А. синтезируется (в незна-

чительных количествах) в ней-

ронах. Как гормон А. синтези-

руется (наряду с норадренали-

ном) в мозговом веществе над-

почечников. Секреция А. надпо-

чечниками резко возрастает при

стрессе (поэтому А. еще назы-

вают «гормоном стресса»). Ос-

новные эффекты А. как гормо-

на проявляются в повышении

потребления кислорода, углуб-

лении дыхания, учащении сер-

дечного ритма, повышении си-

столического давления, усиле-

нии основного обмена, повыше-

нии концентрации глюкозы.

А. способствует снижению утом-

ления скелетной мускулатуры,

АДРЕНАЛИН

.
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тормозит функции желудочно-

кишечного тракта. Секреция А.

в надпочечниках усиливается

при возбуждении симпатичес-

кой нервной системы.

АККОМОДАЦИЯ

(от лат. accomodatio — приспо-

собление) —

в физиологии зрения термин А.

применяется для обозначения

процесса приспособления глаза

к ясному видению различноуда-

ленных объектов. Это достига-

ется изменением кривизны хру-

сталика за счет работы специ-

альных внутренних мышц гла-

за. У млекопитающих обеспечи-

вается активацией структур

среднего мозга при участии зри-

тельной области коры большо-

го мозга.

АКСЕЛЕРАЦИЯ

(от лат. accelero — ускорение) —

процесс ускорения роста и фи-

зиологического развития детей и

подростков по сравнению с пред-

шествующими поколениями. Яв-

ления А. стали отмечаться в пос-

ледние 100 – 150 лет: рост но-

ворожденных детей увеличился

в среднем на 0,5 – 1 см, их вес —

в среднем на 100 – 300 г, длина

тела детей школьного возраста

Механизм аккомодации.

Левая половина рисунка изображает

хрусталик при рассматривании дале-

кого предмета, правая — при рассмат-

ривании близкого предмета, т. е. при

аккомодационном усилии. Видна боль-

шая выпуклость хрусталика справа.

Физиологическое действие

адреналина и норадреналина.

АККОМОДАЦИЯ

Орган, функция

Систолическое давление

Диастолическое давление

Частота сердечных сокращений

Систолический выброс

Венечные сосуды

Периферическое сопротивление сосудов

Норадреналин

Увеличивает

»

Слегка увеличивает

Не влияет

Расширяет

Увеличивает

Адреналин

Увеличивает

Не влияет

Увеличивает

»

Расширяет

Уменьшает

Кровоток в мышцах
Не влияет или

уменьшает
Увеличивает на 100 %

Кровоток в мозге

Бронхиальная мускулатура

Сахар крови

Зрачок

Моторная функция кишечника

Центральная нервная система

Секреция (кортикотропин)

Слегка уменьшает

Расслабляет

Несколько увеличивает

Расширяет

Несколько снижает

Не влияет

»

Увеличивает на 20 %

Расслабляет

Увеличивает

Расширяет

Тормозит

Беспокойство, тревога

Стимулирует

.
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возросла на 10 – 15 см; у детей

раньше стали прорезываться мо-

лочные зубы и происходить их

замена на постоянные; раньше

наступает окостенение скелета,

что свидетельствует о более ран-

нем прекращении роста (в сред-

нем на 2 – 3 г.); у детей в более

ранние сроки устанавливаются

свойственные взрослому орга-

низму частота сердечных сокра-

щений и величина артериально-

го давления; отмечены более

ранние сроки полового созрева-

ния подростков (в среднем на

1 – 2 г.). Явления А. отмечены

повсеместно, однако темпы ее в

отдельных географических рай-

онах различны и не характери-

зуются последовательностью на-

растания. В числе факторов,

обусловливающих А., могут вы-

ступать как внешние причины

(воздействие солнечного излуче-

ния, ионизирующей радиации,

электромагнитных колебаний),

так и влияния социальной сре-

ды (появление городов-гигантов,

улучшение условий жизни насе-

ления и т. п.). В настоящее вре-

мя не разработано единой тео-

рии, объясняющей причины и

механизмы А., ее значение для

экологии человека. Отмеченные

в ряде исследований факты бо-

лее раннего созревания психи-

ческих функций (формирования

речи, ускорения умственного

развития у детей и т. д.) в боль-

шей мере обусловлены влияни-

ем социально обогащенной сре-

ды современных детей и подрос-

тков и не могут быть в чистом

виде отнесены к явлениям А.

В пользу последнего говорит из-

вестное несоответствие между

ранним проявлением внешней

физической «взрослости» детей

и подростков и уровнем их пси-

хической и социальной зрелости.

Особенно ярко это расхождение

выявляется в кризисные перио-

ды развития (см. Кризисы возра-

стные), когда игнорирование

этих закономерностей при обу-

чении и воспитании (например,

завышенные требования к ребен-

ку со стороны взрослых и т. п.)

может стать предпосылкой не-

правильного формирования лич-

ности и способствовать прояв-

лению у детей и подростков аф-

фективных форм поведения

(см. Аффект, Неврозы).

АКСОН

(от греч. αξον — ось) —

длинный, тонкий отросток ней-

рона, начинающийся в области

аксонного холмика, по которо-

му возбуждение проводится от

данного нейрона к другим ней-

ронам или клеткам других тка-

ней. Окончания А. способны вы-

делять медиатор

и/или нейрогор-

мон. А. некоторых

Схема

отдельного нейрона

и его частей.

1 — тело клетки; 2 —

клеточное ядро; 3 —

дендриты; 4 — аксон;

5 — голый участок ак-

сона; 6 — миелиновая

оболочка; 7 — коллате-

раль аксона; 8 — пере-

хват Ранвье; 9 — кон-

цевые разветвления ак-

сона. Стрелка указыва-

ет направление проведе-

ния нервного импульса.

АКСОН

4

5

1 3

2

6

7

8

9

.
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нейронов обладают значитель-

ным числом ответвлений — кол-

латералей, по которым воздей-

ствие данной клетки одновре-

менно передается на множество

других.

АКСОННЫЙ ХОЛМИК —

особая часть нейрона, характе-

ризующаяся повышенной спо-

собностью формировать нерв-

ный импульс, который прово-

дится по аксону.

АЛКОГОЛИЗМ —

совокупность болезненных из-

менений, происходящих в

организме человека под влия-

нием систематического упот-

ребления спиртных напитков.

А. как заболевание возникает

на основе неумеренного потреб-

ления алкоголя — пьянства.

Систематическое употребление

спиртных напитков приводит к

возникновению стойкой по-

требности организма в алко-

голе, что является одним из

проявлений хронического А.

Выделяют три стадии А. На-

 первой стадии возникает пато-

логическое влечение к алкого-

лю и снижение контроля за

количеством выпитого. Это при-

водит к снижению физической

и умственной работоспособно-

сти, повышению утомляемос-

ти и неустойчивости внимания.

Вторая стадия характеризует-

ся почти полной потерей конт-

роля за количеством выпитого.

При этом у человека наруша-

ется нормальное течение основ-

ных психических процессов:

восприятия, памяти, внимания

и др. Для этой стадии харак-

терно появление абстинентно-

го (похмельного) синдрома, со-

провождающегося нервно-веге-

тативными расстройствами

(дрожание рук, повышенное

потоотделение, нарушение ко-

ординации движений и пр.).

На третьей стадии возникают

длительные алкогольные пси-

хозы в виде белой горячки, со-

провождающиеся бессонницей

и возникновением галлюцина-

ций; наблюдаются выраженные

симптомы слабоумия. Особое

значение имеет действие алко-

голя на нейромедиаторы кате-

холаминовой природы — дофа-

мин и норадреналин. Под воз-

действием алкоголя происхо-

дит их усиленный выброс в

гипоталамусе и среднем мозге,

что приводит к возникновению

алкогольной эйфории. Однако

далее под воздействием алко-

голя происходит усиленное раз-

рушение этих медиаторов,

следствием которого является

уменьшение активности соот-

ветствующих структур, что вы-

ражается в заторможенности и

депрессивном поведении. По-

стоянный прием алкоголя вы-

зывает частый выброс катехо-

ламинов, что в итоге приводит

к истощению нейромедиатор-

ной системы. Таким образом,

формируется «порочный круг»,

свидетельствующий о наруше-

нии механизма обратных свя-

зей в организме. Кроме того,

потребление алкоголя влияет

на уровень содержания таких

АКСОННЫЙ

.
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нейромедиаторов, как серото-

нин и гамма-аминомасляная

кислота (ГАМК), а также из-

меняет деятельность опиатной

системы мозга. А. разрушаю-

ще действует на все системы и

органы человека, принося не-

поправимый вред его здоровью.

А. способствует возникновению

ряда заболеваний центральной

и периферической нервной си-

стемы (см. Психозы), сердечно-

сосудистой системы, внутрен-

них органов (желудка, печени),

желез внутренней секреции

и пр. Так, воздействуя на

половые железы, алкоголь при-

водит к нарушению репродук-

тивной функции человека и по-

явлению неполноценного по-

томства. Вместе с тем при А.

происходит прогрессивное раз-

рушение личности, ведущее к

потере интеллектуальных воз-

можностей человека, сужению

круга его интересов, отсут-

ствию воли, снижению мораль-

но-нравственных обязанностей

перед окружающими и пр. Все

это при определенных услови-

ях может сделать действия

лиц, страдающих А., социаль-

но опасными для общества.

АЛЛЕРГИЯ

(от греч. αλλος — другой и

εργον — действие) —

форма иммунного ответа, про-

являющаяся в повышенной чув-

ствительности организма к

разнообразным антигенам (т. н.

аллергенам — пыльце расте-

ний, домашней пыли, опреде-

ленным видам пищи, перхоти

животных, лекарствам, препа-

ратам и т. д.). Широко распро-

странена у человека, известна

у птиц и млекопитающих. Раз-

вивается не у всех индивидуу-

мов данной популяции и, как

правило, при повторном, а не

при первичном контакте с ал-

лергеном. При А. организм от-

вечает на специфический ал-

лерген чрезмерной реакцией,

повреждающей его собственные

клетки и ткани в результате

отека и воспаления, спазма и

расслабления гладкой мускула-

туры, нарушений микроцирку-

ляции и гемодинамики. Биоло-

гическое значение А. не изве-

стно. Ее рассматривают как

следствие нарушения иммуни-

тета.

АЛЬВЕОЛА

(от лат. alveolus — пузырек) —

полое образование, состоящее из

специфических клеток, окру-

женных соединительной тка-

нью, капиллярами и нервными

Схема небольшого участка

легкого (при сильном увеличении).

Показаны альвеолярные мешочки на

концах альвеолярных ходов, альвеолы

в стенках этих мешочков и тесная бли-

зость альвеол и легочных капилляров,

содержащих эритроциты.

1  — терминальная бронхиола; 2 — аль-

веолярные ходы; 3 — капилляры; 4 —

альвеолы; 5 — альвеолярные мешочки.

АЛЬВЕОЛА

4

5

1

3

2

.
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волокнами. В железах (молоч-

ной, сальных и др.) А. представ-

ляют собой их концевой от-

дел — полость, куда выделяет-

ся секрет соответствующей же-

лезы. В легких А. — концевая

часть дыхательного аппарата —

пузыревидное образование на

концах тончайших разветвле-

ний бронхов, заполненное аль-

веолярным воздухом. Тесное

прилегание к А. капилляров

кровеносных сосудов обеспечи-

вает обмен газов между альвео-

лярным воздухом и кровью.

А. называется также углубление

в челюсти (зубная лунка), в ко-

тором помещается корень зуба

(см. Зубы).

АЛЬДОСТЕРОН —

гормон группы минералкортико-

идов, относится к стероидным

гормонам. А. участвует в регу-

ляции водно-солевого обмена,

вызывая задержку в организме

ионов Na

+

, Cl

-

 и усиливая выде-

ление ионов K

+

, H

+

 через воздей-

ствия на транспорт ионов в поч-

ках, потовых и слюнных желе-

зах, в слизистой оболочке ки-

шечника. Регуляция синтеза и

секреции А. обеспечивается в ос-

новном изменением концентра-

ции ионов Na

+

 и K

+

 в плазме

крови и частично АКТГ.

АЛЬТРУИЗМ

(от лат. alter — другой) —

принцип поведения человека в

обществе, отражающий систе-

му нравственных ценностей

личности, сущностью которой

является идея бескорыстного

служения другим людям, готов-

ности жертвовать своими инте-

ресами в пользу интересов дру-

гого человека или социальной

общности. Основы альтруисти-

ческого поведения закладыва-

ются в раннем детстве. Боль-

шое значение при этом имеет

развитие эмоционально-волевой

сферы ребенка (см. Эмоции,

Воля), воспитание у него доб-

роты, любви и отзывчивости к

другим людям, сострадания и

заботы о близких, неравнодуш-

ного отношения к происходя-

щему. Обычно А. противопо-

ставляется эгоизму.

АМИНОКИСЛОТЫ —

органические (карбоновые)

кислоты, содержащие в своем

составе одну или две амино-

группы (-NН

2

) и карбоксиль-

ные группы (-COOН). А. уча-

ствуют в построении молекул

белка, при этом последователь-

ность чередования А. в пептид-

ных цепях, определяемая гене-

тическим кодом, обусловлива-

ет их первичную структуру.

Живые организмы синтезиру-

ют большинство т. н. замени-

мых А. из обычных безазотис-

тых продуктов обмена и аммо-

нийного азота. Некоторые бак-

терии и все растения способны

синтезировать все 20 амино-

кислот, образующих белковые

молекулы. Животные и че-

ловек не способны к синтезу

10 сложных А., от которых за-

висит синтез целого ряда био-

логически активных соедине-

ний (в т. ч. нейромедиаторов и

АЛЬДОСТЕРОН

.
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гормонов). Эти А. (их называ-

ют незаменимыми) поступают

в организм с пищей животно-

го (мясо, рыба, яйца, молоко и

молочные продукты) и расти-

тельного (соя, бобы и др.) про-

исхождения.

АНАБОЛИЗМ —

см. Обмен веществ.

АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВА —

процесс, обеспечивающий слож-

ную форму отражения внешне-

го мира — восприятие внешне-

го пространства и оценку поло-

жения в нем собственного тела.

Осуществляется в виде комплек-

сного восприятия пространст-

венных отношений предметов

внешнего мира, создания схемы

тела, ориентации в простран-

стве. А. п. возможен только при

сочетанной деятельности вести-

булярной, зрительной, пропри-

оцептивной сенсорных систем

при решающем значении ассо-

циативной коры большого моз-

га. А. п. развивается с возрас-

том постепенно.

АНАЛИЗАТОР —

термин введен И. П. Павловым

для обозначения совокупности

нервных образований, актив-

ность которых обеспечивает ана-

лиз раздражителей, воздейству-

ющих на организм. А. состоит из

периферического отдела, включа-

ющего рецепторы, проводящих

путей, центров ствола мозга и

коркового отдела А. Понятие А.

сыграло важную роль в форми-

ровании современных представ-

лений о функциях мозга, однако

в настоящее время оно не может

использоваться как в силу упро-

щенного представления, так и из-

за существенного пересмотра

взглядов на работу мозга. Пред-

почтительным является термин

«сенсорная система».

АНАТОМИЯ

(от греч. ανατομη — рассечение) —

наука, изучающая форму и

строение отдельных органов, си-

стем органов и организма в

целом. Основной метод, приме-

няемый в анатомии, — метод

рассечения; используют также

морфометрию, рентгенографию,

различные методы гистологи-

ческого и биохимического ана-

лиза и др. Различают А. живот-

ных (зоотомию), выделяя из нее

А. человека (нормальную и

патологическую), и анатомию

растений (фитотомию), изучаю-

щую тканевое строение расте-

ний. Изучением сходства и раз-

личия в строении животных

занимается сравнительная А.

животных.

АНДРОГЕНЫ

(от греч. ανηρ — родительный

падеж ανδρος — мужчина и

γενος — род, происхождение) —

мужские половые гормоны, от-

носятся к группе стероидных.

Вырабатываются в основном в

гонадах (у мужчин в семенни-

ках, у женщин в яичниках), в

незначительных количествах в

надпочечниках. А. влияют на

обмен веществ, стимулируя про-

цессы анаболизма. У человека

АНДРОГЕНЫ

.
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наиболее активным является

тестостерон. А. в эмбриогенезе

определяют развитие плода по

мужскому типу, обеспечивают

формирование вторичных муж-

ских половых признаков, сти-

мулируют мейоз в сперматоге-

незе, определяют все формы

мужского полового поведения.

Регуляция синтеза и секреции

А. обеспечивается в основном

гонадотропными гормонами ги-

пофиза.

АНТРОПОГЕНЕЗ

(от греч. ανϑρωπος — человек и

γενεσις — происхождение) —

процесс эволюционно-истори-

ческого происхождения и раз-

вития человека под влиянием

биологических и социальных

факторов. Гипотеза о проис-

хождении человека от высоко-

развитых обезьян третичного

периода относит появление

древнейших людей к началу

четвертичного периода, т. е.

не ранее 14 – 15 и не позднее

6 млн. лет назад. Основны-

ми предпосылками А. были:

1) прямохождение; 2) совер-

шенствование манипуляторной

функции передних конечно-

стей, приведшее к развитию

руки как органа орудийных

действий; 3) преобладающее

развитие бинокулярного зре-

ния, которое обеспечило даль-

нейшее повышение уровня пси-

хической активности и воз-

можность более полного вос-

приятия предметов и явлений

окружающего мира; 4) возник-

новение высокоразвитых форм

группового поведения и комму-

никации как основы обще-

ственных отношений. Основ-

ным фактором эволюционного

и исторического развития чело-

века была совместная деятель-

ность, которая привела к совер-

шенствованию социальной

организации людей. Огромное

значение при этом имело про-

грессивное развитие способов

общения людей (в первую оче-

редь, речи) и появление каче-

ственно новых особенностей

психики человека (мышления,

сознания). Все это в целом спо-

собствовало относительной не-

зависимости человека от окру-

жающей природы, созданию

искусственной культурной сре-

ды обитания, возникновению

человеческого общества.

АНТРОПОМЕТРИЯ —

количественные показатели че-

ловеческого тела, характеризу-

ющие размеры частей тела, пре-

делы их движений, а также

силу мышц. Различают стати-

ческие и динамические антро-

пометрические показатели.

Первые снимаются при непод-

вижных стандартизированных

положениях тела и часто ис-

пользуются в спортивной и

практической медицине для

оценки здоровья населения (на-

пример, отношения рост/вес,

рост/окружность грудной клет-

ки и т. п.). Динамические из-

мерения снимаются при разных

рабочих положениях тела и из-

меняются в зависимости от его

движений.

АНТРОПОГЕНЕЗ

.
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АНТРОПОМОРФИЗМ

(от греч. ανϑρωπος — человек и

μορϕη — форма, вид) —

один из подходов в познании

человеком окружающего мира,

характеризующийся стремлени-

ем к всеобщему одушевлению

природы, к наделению различ-

ных тел живой и неживой при-

роды психическими свойствами

и способностями, принадлежа-

щими только человеку (мышле-

ние, сознание). Возникнув на

самых ранних этапах развития

человечества, А. свое дальней-

шее распространение получил в

религиозных учениях и в ряде

биологических теорий, объясня-

ющих поведение животных с

точки зрения человеческих мо-

тивов и поступков.

АОРТА —

главная и самая крупная арте-

рия кровеносной системы жи-

вотных и человека (см. Кровооб-

ращение). Эластичность стенок

А. обеспечивает непрерывность

тока крови по артериям. У мле-

копитающих А. выходит из ле-

вого желудочка сердца, образуя

в самом начале расширение —

аортальную луковицу, поднима-

ется вверх (восходящая А.), по-

ворачивает (дуга А.) назад и

влево и направляется вниз (нис-

ходящая, или спинная, А.).

АППЕНДИКС

(от лат. appendix — прида-

ток) —

червеобразный отросток слепой

кишки млекопитающих (см.

Кишечник). Выполняет роль

лимфатической железы (нейтра-

лизация токсинов, участие в гу-

моральном иммунитете), секре-

тирует пищеварительные фер-

менты.

АППЕТИТ

(от лат. appetitus — стремление,

желание) —

эмоциональное  выражение

предпочтения человеком пи-

щи определенного качества.

А. субъективно отличается от

ощущения голода. Возникнове-

ние чувства голода базируется

на общей потребности организ-

ма в питательных веществах и

обычно переживается как не-

приятное состояние. А. возни-

кает на основе пищевой потреб-

ности, связанной с представле-

ниями о будущем приеме пищи,

и включает приятные эмоцио-

нальные ощущения, которые

Слепая кишка

(передняя стенка удалена).

1  — слепая кишка; 2 — подвздош-

ная кишка; 3 — червеобразный отро-

сток; 4 — вход в отросток из слепой

кишки; 5 — подвздошно-слепокишеч-

ная заслонка (верхняя и нижняя

губы); 6 — полулунные складки обо-

дочной кишки.

АППЕТИТ

4

5

1

3

2

6

.
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обычно сопровождают прием

той или иной пищи. А. форми-

руется в результате возбужде-

ния определенных отделов цен-

тральной нервной системы и

сопровождается условнореф-

лекторным слюноотделением и

выделением пищеварительных

соков, усилением перисталь-

тики желудочно-кишечного

тракта, подготавливая тем са-

мым органы пищеварения к

приему пищи. Снижение А. мо-

жет быть связано с переутом-

лением, нервной обстановкой

на работе и дома. Выраженная

избирательность А. нередко на-

блюдается у женщин во время

беременности, у больных. Из-

менение А. может сопровож-

дать различные заболевания.

АПРАКСИЯ

(от греч. απραξια — бездей-

ствие) —

нарушение целенаправленного

действия, не связанное с по-

вреждением исполнительных

органов или параличом. Боль-

ной с А. неспособен выполнить

действие по команде, сконстру-

ировать целое из частей. А. воз-

никает при поражении ассоци-

ативной коры.

АРТЕРИИ —

кровеносные сосуды, несущие

кровь от сердца к органам и тка-

ням тела. Артериальная систе-

ма включает легочные артерии,

которые несут венозную кровь к

легким, аорту и разветвления А.

вплоть до артериол, которые не-

сут обогащенную кислородом

кровь к тканям. Стенка А. со-

стоит из 3 слоев-оболочек. На-

ружная придает А. прочность и

эластичность; богата сосудами и

нервами. Средняя состоит из эла-

стических волокон и гладких

мышечных клеток, сокращение

которых регулирует диаметр

просвета А. Внутренняя оболоч-

ка содержит эндотелий и соеди-

нительную ткань, эластическую

мембрану, придающую стенкам

Артерии, отходящие от аорты

(схема).

1  — дуга аорты; 2 — нисходящая аор-

та; 3 — чревный ствол; 4 — левая се-

менниковая артерия; 5 — левая общая

подвздошная артерия; 6 — левая внут-

ренняя подвздошная артерия; 7 —

левая наружная подвздошная артерия;

8 — левая бедренная артерия; 9 —

средняя крестцовая; 10 — нижняя

брыжеечная; 11  — поясничные; 12 —

правая почечная; 13 — верхняя бры-

жеечная; 14 — плечевая; 15 — меж-

реберные; 16 — подкрыльцовая; 17 —

плече-головной ствол; 18 — подклю-

чичная; 19 — общая сонная.

АПРАКСИЯ

4

5

1

3

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

17

.
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плоскости, а также несоразмер-

ность распределения функций

между парными органами. У че-

ловека различают структурную

и функциональную А. Струк-

турная А. выражается в непар-

ности органов (печень, сердце и

др.), неодинаковом расположе-

нии нервов и нервных узлов в

разных половинах тела и т. д.

Функциональная А. проявляет-

ся в различном уровне деятель-

ности парных органов (напри-

мер, выделение мочи правой и

левой почками, доминирование

правой или левой руки). У че-

ловека выявлена А. правого и

левого полушарий головного

мозга, выражающаяся в разной

роли каждого из них в обеспе-

чении высших психических

функций.

АССОЦИАТИВНАЯ КОРА

(от лат. associatio — соединение) —

самые эволюционно молодые

участки новой коры большого

мозга, характеризующиеся оп-

ределенным строением и связя-

ми. Располагается в теменной,

височной и лобной долях и со-

ставляет приблизительно две

трети поверхности всей коры.

Вместе с соответствующими (ас-

социативными) ядрами таламу-

са обеспечивает выполнение

наиболее сложных форм дея-

тельности — целенаправленного

поведения, планирования дей-

ствий, узнавания объектов, раз-

ных форм речи. При поражени-

ях А. к. возникают разного

рода апраксии и агнозии. Фор-

мирование А. к. в онтогенезе

дополнительную прочность. У че-

ловека диаметр различных А.

0,4 – 2,5 см, толщина стенок

0,8 – 0,9 мм, общий объем кро-

ви, циркулирующей в артериаль-

ной системе, в среднем 950 мл.

АРТЕРИОЛЫ —

мелкие конечные разветвления

артерий, переходящие в капил-

ляры. У человека диаметр А. 16 –

30 мкм, толщина стенки 20 мкм.

АСИММЕТРИЯ —

нарушение расположения сход-

ных частей тела относительно

определенной точки, оси или

Различия между полушариями

при зрительном восприятии

(по Л. И. Леушиной и др., 1982).

Предполагаемые морфофизиологические

различия

Лучше узнаются стимулы

Особенности процессов восприятия

Лучше воспринимаются задачи

Левое полушарие

Вербальные

Легко различимые

Знакомые

Оценка временных

отношений

Установление сход-

ства

Установление иден-

тичности стиму-

лов по названиям

Переход к вербаль-

ному кодирова-

нию

Аналитическое вос-

приятие

Последовательное

восприятие

Абстрактное, обоб-

щенное, инвари-

антное узнавание

Фокусированное

представительство

элементарных фун-

кций

Правое полушарие

Невербальные

Трудноразличимые

Незнакомые

Оценка простран-

ственных отноше-

ний

Установление раз-

личий

Установление физи-

ческой идентично-

сти стимулов

Зрительно-простран-

ственный анализ

Целостное восприя-

тие (гештальт)

Одновременное вос-

приятие

Конкретное узнава-

ние

Диффузное предста-

вительство

АССОЦИАТИВНАЯ

.



16

происходит только к 12 годам,

а развитие протекает до 30 – 35

лет. Особенностью А. к. право-

го и левого полушарий являет-

ся анатомическая и функцио-

нальная асимметрия.

АССОЦИАТИВНЫЕ

СИСТЕМЫ —

совокупность определенных от-

делов промежуточного мозга и

новой коры больших полуша-

рий, обеспечивающих наиболее

сложные формы восприятия,

распознавания, целенаправлен-

ных действий. Участие А. с. в

организации наиболее сложных

форм поведения обеспечивается

особым характером их связей:

они получают обширную инфор-

мацию практически от всех сен-

сорных систем, лимбической

системы, гиппокампа и имеют

множественные выходы на раз-

личные структуры моторных

систем мозга. А. с. — наиболее

поздно созревающие в мозге че-

ловека — их полное развитие

достигается к 30 – 35 годам.

АССОЦИАЦИЯ

(от лат. associatio — соединение) —

установление взаимосвязи пред-

метов и явлений окружающего

мира с ответными реакциями и

отношением к ним человека,

осуществляющееся с помощью

его нервно-психических процес-

сов. В основе А. лежит форми-

рование временной связи. В фи-

зиологии А. — образование бо-

лее или менее устойчивой свя-

зи между индифферентными

раздражителями и реакциями

живого организма в результате

их многократного сочетания во

времени (условного рефлекса).

В психологии под А. подразуме-

вают связь, образующуюся при

определенных условиях между

разными психическими явлени-

ями (ощущениями, восприяти-

ями, представлениями, поня-

тиями и т. п.), благодаря кото-

рой наличие одного из них ре-

гулярно и автоматически вызы-

вает появление другого, ранее с

ним не связанного. Различают

А. по смежности в пространстве

и во времени, контрастности,

сходству основных признаков.

АТОНИЯ

(от греч. ατονια— расслабление) —

снижение мышечного тонуса

как следствие поражения нервов

или спинного мозга. А. может

наблюдаться при поражении

мозжечка и при общем плохом

состоянии организма.

АУТИЗМ

(от греч. αυτο — сам) —

одна из форм отношения чело-

века к миру, выражающаяся в

постоянных попытках ухода от

окружающей действительнос-

ти, в неприятии других людей,

в неадекватной эмоциональной

реакции на их поведение, в по-

груженности в мир собствен-

ных переживаний. А. связан с

нарушением процесса социали-

зации человека. Предпосылки

А. закладываются еще в ран-

нем детстве в связи с отсут-

ствием или недостатком кон-

тактов со взрослыми, их невни-

АССОЦИАТИВНЫЕ

.
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мательным отношением к нуж-

дам ребенка. При неблагопри-

ятных социальных условиях и

неправильной системе воспита-

ния А. может перейти в устой-

чивую черту личности. При

этом у человека будет домини-

ровать чувство обособленности,

отчужденности, одиночества,

потери собственного «Я» и пр.

А. накладывает отпечаток на

восприятие человеком окружа-

ющего мира, на отношение к

другим людям и самому себе,

на уровень его социальной ак-

тивности. При развитых фор-

мах А. у человека повышается

вероятность возникновения

ряда психических расстройств

и заболеваний.

АФАЗИЯ

(от а — отрицательная частица

и греч. ϕασις — речь) —

нарушение различных проявле-

ний речевой деятельности (уст-

ная, письменная речь, чтение,

счет) без поражения испол-

нительного речевого аппарата.

А. возникает при поражениях

речевых и других ассоциатив-

ных зон коры большого мозга и

некоторых ядер таламуса.

АФФЕКТ

(от лат. affectus — пережи-

вание, душевное волнение,

страсть) —

сильное, бурно, но относитель-

но кратковременно протекаю-

щее эмоциональное состояние

(ярость, гнев, ужас и т. п.), воз-

никающее в ответ на резкое из-

менение важных для человека

жизненных обстоятельств, ча-

ще всего при неожиданно сло-

жившихся и опасных ситуаци-

ях, из которых человек не спосо-

бен найти быстрый и правиль-

ный выход. Внешними прояв-

лениями А. являются различ-

ные нарушения координации

движений, перевозбуждение

или угнетение двигательных

реакций, доходящее до полно-

го оцепенения, резкие вырази-

тельные движения (мимика,

жестикуляции), голосовые ре-

акции (крик, плач). Вегетатив-

ные реакции при А. выража-

ются в изменении пульса и

дыхания, сужении перифери-

ческих кровеносных сосудов,

появлении т. н. холодного пота

и др. Степень выраженности А.

во многом зависит от особенно-

стей самого человека (см. Тем-

перамент), наличия у него

воли, степени развития само-

контроля и т. п. Обладая свой-

ствами доминанты, А. может

изменить нормальное течение

психических процессов и вызы-

вать у человека неосознанные

поведенческие реакции и по-

ступки, проявляющиеся в виде

бегства, агрессии и т. п. Эти

реакции являются отражением

закрепленного в эволюции спо-

соба «аварийного» выхода из

опасных ситуаций. Как прави-

ло, после аффективного «взры-

ва» у человека наступает общая

расслабленность организма,

полное безразличие к происхо-

дящему и часто глубокий сон.

При сильном проявлении А.

могут наблюдаться полная или

АФФЕКТ

.
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Б

БЕГ —

один из способов передвижения,

в котором существует фаза по-

лета. Основным ограничиваю-

щим фактором бега является

энергообмен. Затраты энергии

при беге растут с увеличением

его скорости.

БЕЛКИ, протеины —

высокомолекулярные органи-

ческие соединения, построен-

ные из аминокислот и играю-

щие первостепенную роль в

жизнедеятельности организма.

Б. выполняют различные фун-

кции: структурную, транспорт-

ную (например, гемоглобин), за-

щитную, регуляторную (фермен-

ты, гормоны) и др. В строении

белковой молекулы выделяют

первичную структуру, определя-

емую последовательностью ами-

нокислот в полипептидной

цепи, а также вторичную, тре-

тичную, четвертичную, связан-

ную с ее пространственной орга-

низацией. Наиболее устойчива

Разные фазы бега (1 – 7).

5 – 6 — фазы безопорного полета.

частичная потеря памяти или,

наоборот, — закрепление в его

памяти следов пережитых со-

стояний. Эти следы при столк-

новении человека в будущем с

похожей ситуацией могут вновь

дать о себе знать в виде комп-

лекса поведенческих проявле-

ний А.

АФФЕРЕНТАЦИЯ —

см. Влияния афферентные.

АЦЕТИЛХОЛИН —

один из медиаторов нервной си-

стемы. А. служит медиатором

многих периферических синап-

сов и нервно-мышечных окон-

чаний на скелетных мышцах,

мышце сердца.

АФФЕРЕНТАЦИЯ

4

5

1 32

6 7

.
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первичная структура Б., осталь-

ные легко разрушаются при по-

вышении температуры, резком

изменении pН среды и др. воз-

действиях. Такое нарушение

называется денатурацией и, как

правило, сопровождается по-

терей биологических свойств.

Б. в клетках организмов посто-

янно обновляются. Решающая

роль в биосинтезе Б. принадле-

жит нуклеиновым кислотам.

БЕРЕМЕННОСТЬ —

процесс внутриутробного вына-

шивания зародыша, сопровож-

дающийся кардинальным изме-

нением состояния метаболизма

в организме матери. После по-

падания оплодотворенного яйца

в матку происходит его имп-

лантация в эндометрий (слизи-

стую оболочку). Вначале эмбри-

он получает питание путем фер-

ментативного разрушения не-

посредственно окружающих его

клеток стенки матки, а по-

зднее — путем всасывания не-

обходимых веществ из крови

матери через кровеносные сосу-

ды плаценты. Кровь матери не

смешивается с кровью плода,

все вещества проникают через

мембрану между кровеносными

сосудами путем диффузии или

активного транспорта, требую-

щего затрат энергии. При этом

формируется единая фетопла-

центарная единица, обеспечива-

ющая тесное взаимодействие

матери и плода при синтезе

гормонов, т. е. при биосинтезе

эстрогенов первые его этапы осу-

ществляются в организме пло-

да, а завершаются образовани-

ем гормона в плаценте. С насту-

плением Б. в организме матери

прекращаются половые циклы,

наступают существенные изме-

нения в гормональном балансе

не только половых гормонов, но

и многих других и, как след-

ствие, сдвиг всех обменных и

энергетических процессов. Кро-

ме того, при Б. происходят зна-

чительные изменения в психи-

ке — формируется гестационная

Развитие зародыша человека от

оплодотворения до имплантации.

Схема положения плода в матке

во время беременности (незадолго

до родов).

1 — ворсинки хориона; 2 — плацен-

та; 3 — пупочный канатик; 4 — меж-

ворсинчатое пространство; 5 — остат-

ки желточного мешка; 6 — мышечный

слой матки; 7 — амнион; 8 — хори-

он; 9 — шейка матки.

БЕРЕМЕННОСТЬ

Прозрачная

оболочка

2-клеточная

стадия

Оплодотворение

Ранняя стадия

имплантации

Бластоциста

Матка

Морула

Первое деление

дробления

Яйцевод

4

5

1

3

2

6

7

8

9

.
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доминанта, или доминанта бе-

ременности. Длительность Б. со-

ставляет у человека в среднем

280 суток.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ —

совокупность психических про-

цессов, действий и состояний,

не представленных в данный

момент в сознании. Наряду с

сознанием Б. является неотъем-

лемой частью психической де-

ятельности человека. Позна-

ние окружающей действитель-

ности осуществляется не толь-

ко на сознательном уровне,

большая часть информации

воспринимается бессознатель-

но. Механизмы бессознательно-

го восприятия связаны преиму-

щественно с функционировани-

ем правого полушария мозга,

отражающего действительность

целиком, в совокупности суще-

ственных для данного момента

элементов среды (см. Доминан-

та) и единичных, случайных

признаков, не имеющих до

поры смыслового значения, а

потому и не воспринимающих-

ся сознанием человека. Однако

при постановке новых задач,

требующих поиска и выбора

необычных путей решения, эти

элементы Б. могут быть осоз-

наны человеком, т. е. перейти

в сферу сознания (см. Творче-

ство, Интуиция). Кроме того,

к Б. относятся: 1) неосознава-

емые человеком ощущения, вы-

званные раздражением из вну-

тренних органов и скелетно-

мышечного аппарата; 2) дей-

ствия, которые когда-то уже

были осознаны человеком, но

теперь выполняются автомати-

чески, без участия сознания

(автоматизированные движе-

ния и навыки, нормы поведе-

ния и т. п.); 3) неприемлемые

для человека мысли, воспоми-

нания, переживания, «вытес-

ненные» из сферы сознания ме-

ханизмом т. н. психологичес-

кой защиты. Б. способно ока-

зывать заметное влияние на

поведение человека, его психи-

ку и содержание его сознания,

проявляясь в формах аффекта,

реакции защиты, гипноза, сно-

видения, непроизвольного запо-

минания и т. д. Теории, объяс-

няющей механизмы и структу-

ру Б., пока не существует.

БЕССОННИЦА —

у человека одно из проявлений

нарушения цикла «бодрствова-

ние — сон». Б. может прояв-

ляться в затруднении засыпа-

ния, в наличии поверхностно-

го, беспокойного сна с часты-

ми пробуждениями, в раннем

окончательном пробуждении.

Б. сопутствует различным за-

болеваниям, к числу которых

относятся функциональные

расстройства нервной системы

(см. Стресс, Неврозы, Психо-

зы), органические поражения

нервной системы и головного

мозга, болезни внутренних ор-

ганов и эндокринных желез,

поздние стадии хронического

алкоголизма. В качестве при-

чин Б. могут выступать раз-

личные нарушения сна, наблю-

даемые в пожилом возрасте;

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

.
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нарушения привычного для че-

ловека суточного ритма (на-

пример, при попадании его в

другие часовые пояса), недо-

статок мышечной деятельно-

сти, информационные пере-

грузки и т. п.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ —

ритмические (периодические)

колебания физиологических и

психических процессов. Выде-

ляют ритмы, присущие данной

системе и определяемые ее

свойствами (например, менст-

руальный цикл), и Б. р., свя-

занные с периодическими из-

менениями окружающей среды

(например, суточные и сезон-

ные ритмы, цикл «бодрствова-

ние — сон»). Б. р. присущи

всем живым системам и проте-

кают на всех уровнях (молеку-

лярном, клеточном, систем-

ном, организменном, психичес-

ком). Каждый ритм описыва-

ется периодом — временным

интервалом между повторяю-

щимися стадиями периодичес-

кого процесса (длительность

одного цикла) и частотой —

количеством циклов в едини-

цу времени (величина, обрат-

ная периоду).

БОДРСТВОВАНИЕ —

периодически наступающее фун-

кциональное состояние мозга (и

организма в целом) высших жи-

вотных и человека, необходимое

для обеспечения активного вза-

имодействия с окружающей сре-

дой и реализации целенапра-

вленного поведения. Условие

Б. — непрерывное поступление

в мозг информации от сенсор-

ных систем. Основной характе-

ристикой Б. является высокий

уровень активности нервной си-

стемы, в поддержании которо-

го принимают участие структу-

ры ретикулярной формации

среднего и продолговатого моз-

га и лимбическая система. Вы-

деляют уровни Б.: спокойное,

напряженное, устойчивое, пе-

реходное Б., характеризующи-

еся специфическими для каж-

дого из них комплексами веге-

тативных и соматических про-

явлений и соответствующей

картиной биоэлектрической ак-

тивности мозга, совокупность

которых отражает различные

формы целенаправленного пове-

дения. В жизнедеятельности

высших животных и человека

Б. периодически сменяется сном

(см. Сон), образуя биологиче-

ский цикл «бодрствование —

сон».

БРОНХИ

(от лат. bronchus — дыхательное

горло, трахея) —

воздухопроводящие пути, отхо-

дящие от трахеи и «одетые»

обычно неполными хрящевыми

кольцами. У большинства жи-

вотных и человека трахея де-

лится на два главных Б. Каж-

дый главный Б. дает Б. 2-го по-

рядка, которые делятся на Б.

3-го порядка и т. д., образуя

бронхиальное дерево (общая

поверхность у человека около

4000 см

2

). Мелкие Б., входящие

в дольку легкого, делятся на

БРОНХИ

.
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бронхиолы, лишенные хряще-

вых колец и заканчивающиеся

альвеолами. Б. выстланы сли-

зистой оболочкой с мерцатель-

ным эпителием и мышечным

слоем.

В

ВАЗОПРЕССИН

(антидиуретический гормон) (от

лат. vas — сосуд и presso — дав-

лю) —

нейрогормон пептидной приро-

ды, синтезируется в гипотала-

мусе, выделяется через заднюю

долю гипофиза. Основная фун-

кция В. — регуляция водно-со-

левого обмена: он обеспечивает

уменьшение содержания воды

в моче, что снижает мочеотде-

ление и вызывает сужение со-

судов, приводящее к повыше-

нию артериального давления.

Недостаточность В. приводит к

несахарному диабету, выража-

ющемуся в резком повышении

выделения мочи. Усиление сек-

реции В. наблюдается при раз-

личных стрессорных ситуаци-

ях. Регуляция синтеза и секре-

ции В. обеспечивается в основ-

ном изменением концентрации

ионов Na

+

 и K

+

 в плазме крови.

В. оказывает влияние на па-

мять, участвует в регуляции

оборонительного поведения.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ

СИСТЕМА —

часть нервной системы, управ-

ляющая деятельностью внутрен-

них органов, регулирующая про-

цессы обмена веществ, состояние

тканей и органов в ходе их при-

способления к текущей деятель-

ности организма в изменяющих-

ся условиях окружающей среды.

В. н. с. имеет две части —симпа-

Бронхиальное дерево

(вид спереди).

1 — трахея; 2 — разветвление трахеи;

3 — главный бронх левой стороны;

4 — веточки субартериальных брон-

хиол; 5 — главный бронх правой сто-

роны; 6 — веточки верхушечного

бронха; 7 — ребро.

ВАЗОПРЕССИН

4

5

1

3

2

6

7

4

.
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Вегетативная нервная система.

Парасимпатическая система показана слева, симпати-

ческая — справа. Римскими цифрами обозначены по-

рядковые номера черепно-мозговых нервов.

тическую нервную

систему и парасим-

патическую нервную

систему, в каждой из

которых выделяют

центральный и пе-

риферический отде-

лы. Центральные от-

делы (нервные цент-

ры) В. н. с. распо-

лагаются в боковых

рогах серого вещества

спинного мозга, в про-

долговатом и среднем

мозге. Нервные цент-

ры В. н. с. содержат

первые эфферентные

нейроны рефлектор-

ной дуги. Перифери-

ческие отделы В. н. с.

представлены ганг-

лиями, нервами, не-

рвными сплетениями.

Вегетативные ганг-

лии содержат вторые

эфферентные нейро-

ны вегетативной реф-

лекторной дуги. Веге-

тативные волокна на

своем пути от центров

В. н. с. до рабочего

органа переключа-

ются в вегетативных

ганглиях. Двухней-

ронность эфферентного пути

В. н. с. — главный ее признак.

Аксоны первых эфферентных

нейронов, входящие в ганглий из

центральных отделов В. н. с.

(т. е. преганглионарные), пред-

ставляют собой мякотные белые

соединительные ветви, которые

миелинизированы. Аксоны вто-

рых эфферентных нейронов,

идущие от ганглия к эффекто-

рам (т. е. постганглионарные), —

безмякотные серые соединитель-

ные ветви, лишенные миелино-

вых оболочек.

ВЕНЫ —

кровеносные сосуды, несущие

кровь от органов и тканей к сер-

дцу. Начинаясь в тканях от

ВЕНЫ
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сети капилляров, В. постепен-

но увеличиваются, образуя два

больших венозных ствола —

верхние и нижние полые В.

Полые В. несут кровь, обеднен-

ную кислородом, насыщенную

углекислым газом, продуктами

обмена веществ и др. Легочные

В. переносят от легких кровь,

очищенную от углекислого газа

и насыщенную кислородом. От

непарных органов брюшной по-

лости кровь поступает в ворот-

ную В., несущую кровь в печень.

ВЕРА —

особый способ отношения чело-

века к созданным идеальным об-

разам (предмета, явления, собы-

тия, идеи, понятия и пр.), при

котором они воспринимаются

без сомнения (некритично), как

правомочные, истинные, реаль-

но существующие в действи-

тельности. В зависимости от

характера и содержания идеаль-

ных образов различают религи-

озную В. и нерелигиозную.

В. является необходимым эле-

ментом индивидуального и об-

щественного сознания. Она игра-

ет значительную роль в различ-

ных видах человеческой деятель-

ности, выступая как отражение

Действие скелетных мышц, помо-

гающее движению крови по венам.

А — мышцы в покое. Б — мышцы при

своем сокращении утолщаются, сжи-

мая вены и проталкивая кровь к серд-

цу; нижний клапан препятствует об-

ратному току крови. В — после рас-

слабления мышц вена расширяется и

наполняется кровью снизу; верхний

клапан препятствует обратному току

крови. 1 — мышца; 2 — клапан; 3 —

вена.

Система полых вен (схема).

1  — внутренние и 2 — наружные

яремные; 3 — подключичная; 4 —

левая и 5 — правая плече-головные;

6 — венозный угол; 7 — межреберные

вены; 8 — поперечный венозный ана-

стомоз; 9 — верхняя полая; 10 — по-

лунепарная; 11  — непарная; 12 —

нижняя полая; 13 — поясничные;

14 — воротная; 15 — общая, 16 —

внутренняя и 17 — наружная под-

вздошные; 18 — надчревная; 19 —

геморроидальное и другие венозные

сплетения вокруг органов малого таза.

ВЕРА

4
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потребностей и интересов лич-

ности. В. может определять

суждения человека, мотивы его

поступков, действий, правила и

нормы поведения. Большое зна-

чение в формировании В. игра-

ют эмоционально-волевые каче-

ства личности.

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ СИСТЕМА

(от лат. vestibulum — преддве-

рие) —

сенсорная система, обеспечива-

ющая восприятие раздражений,

идущих от вестибулярного аппа-

рата и свидетельствующих о пе-

ремене положения головы и/или

угловых ускорениях тела. Пери-

ферический отдел представлен

вестибулярным аппаратом, ре-

цепторы которого передают ин-

формацию по вестибулярной вет-

ви VIII черепно-мозгового нерва

к вестибулярным ядрам продол-

говатого мозга и моста. После-

дние устанавливают обширные

связи с моторными ядрами ство-

ла мозга и спинного мозга, с ре-

тикулярной формацией и моз-

жечком. Другие связи В. с. обес-

печивают тесное взаимодействие

со зрительной, кожной и мышеч-

ной сенсорными системами и оп-

ределяют ее участие в осуществ-

лении целого ряда рефлексов

ориентации тела по отношению

к силе тяжести, зрительно-мо-

торных реакций.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ —

механорецепторы, сосредото-

ченные в вестибулярном аппа-

рате. Представлены колбовид-

ными и цилиндрическими клет-

ками, на вершине которых рас-

полагаются реснички. Смеще-

ние последних приводит к воз-

никновению в В. р. биоэлектри-

ческих процессов. К основанию

каждого В. р. подходят оконча-

ния дендритов сенсорных ней-

ронов вестибулярного ганглия

VIII черепно-мозгового нерва.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ

АППАРАТ —

переферический отдел вестибу-

лярной системы. Представлен

лежащим в височной кости ла-

биринтом. Последний состоит

из трех взаимно перпендику-

лярных каналов и двух расши-

рений (мешочков) — отолито-

вых органов. Вестибулярные

рецепторы расположены в рас-

ширениях каждого полукруж-

ного канала и в участках ото-

литовых органов. Их реснич-

ки погружены в желеобразную

субстанцию, которая содержит

известковые вкрапления —

Строение вестибулярного

аппарата.

1, 2 — отолитовые органы; 3 — полу-

кружные каналы; 4 — расширение, со-

держащее вестибулярные рецепторы.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ

4

1

3

2

.
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отолиты. Содержащаяся в лаби-

ринте жидкость при смещени-

ях головы и туловища переме-

щается (в силу инерционности)

и вызывает изменение положе-

ния структур, в которые погру-

жены реснички вестибулярных

рецепторов, что и приводит к

возникновению биоэлектричес-

ких процессов. При этом рецеп-

торы полукружных каналов ак-

тивируются преимущественно

при угловых ускорениях, ре-

цепторы отолитовых органов —

при линейных.

ВЕЩЕСТВА

ПИТАТЕЛЬНЫЕ —

см. Питание.

ВИСЦЕРАЛЬНАЯ

СИСТЕМА —

см. Интероцептивная сис-

тема.

ВИТАМИНЫ

(от лат. vita — жизнь) —

органические вещества, образу-

ющиеся в организме животных

и человека или поступающие с

пищей в незначительных коли-

чествах и необходимые для нор-

мального обмена веществ. Мно-

гие В. — предшественники ко-

ферментов (см. Ферменты), в

составе которых участвуют в

различных ферментативных ре-

акциях. Первоисточником В.

обычно служат растения. Чело-

век и животное получают боль-

шинство В. с пищей. Некоторые

В. вырабатываются микрофло-

рой кишечника. Витамины де-

лятся на 2 группы: водораство-

римые и жирорастворимые.

Длительное употребление пищи,

лишенной В., вызывает заболе-

вания (гипо- и авитаминозы).

Многие В., используемые как

лекарственные препараты, по-

лучают химическим или микро-

биологическим синтезом. Основ-

ные В.: А

1

 (ретинол), B

1

 (тиа-

мин), B

2

 (рибофлавин), B

3

 (пан-

тотеновая кислота), В

6

 (пири-

доксин), В

12

 (цианкобаламин),

В

С

 (фолиевая кислота), C (аскор-

биновая кислота), Д (кальцифе-

ролы), Е (токоферолы), Н (био-

тин), PP (никотиновая кислота),

К

1

 (филлохинон).

ВКУС —

психофизиологическая функ-

ция, обеспечивающая способ-

ность воспринимать и различать

химические свойства веществ,

Язык сверху.

1  — корень языка; 2 — нитевидные

сосочки; 3 — грибовидные сосочки;

4 — сосочки, окруженные валиком;

5 — листовидные сосочки; 6 — сле-

пая ямка; 7 — н¸бно-язычная склад-

ка; 8 — н¸бная миндалина; 9 — языч-

ная миндалина; 10 — надгортанник.

ВЕЩЕСТВА
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поступающих в ротовую по-

лость. В. обеспечивается дея-

тельностью вкусовой сенсорной

системы (см. Вкусовая система)

и высшими отделами мозга.

Различные участки языка име-

ют разную чувствительность к

определенным химическим

агентам: кончик языка наибо-

лее чувствителен к сладкому,

корень — к горькому, края — к

кислому, а кончик и края — к

соленому. Возникновение слож-

Вкусовая почка.

1 — многослойный эпителий слизис-

той оболочки; 2 — вкусовая пора; 3 —

вещество, богатое аминокислотами и му-

кополисахаридами; 4 — микровилляр-

ный аппарат («вкусовые кисточки»);

5 — рецепторные клетки; 6 — опорные

клетки; 7 — нервные окончания.

течение жизни меняется: в

раннем возрасте оно увеличи-

вается, затем постепенно сни-

жается, что может отчасти

объяснить изменение с возрас-

том вкусовых предпочтений.

ВКУСОВАЯ СИСТЕМА —

сенсорная система, обеспечива-

ющая восприятие химических

стимулов и участвующая в оп-

ределении качества пищевых ве-

ществ. Периферический отдел

представлен совокупностью вку-

совых почек, вкусовые рецепто-

ры которых связаны с нейрона-

ми чувствительных ганглиев

VII, IX, X черепно-мозговых

нервов. Центральные отделы

в стволе мозга представлены

Области расположения на языке

рецепторов, воспринимающих

разные вкусовые качества.

1  — сладкий вкус; 2 — горький вкус;

3 — кислый вкус; 4 — соленый вкус.

1 3 42

ных вкусовых ощущений связа-

но с взаимодействием различ-

ных рецептивных зон.

ВКУСОВАЯ ПОЧКА —

структурная единица перифе-

рического отдела вкусовой сис-

темы. Представляет собой

объединение нескольких десят-

ков вкусовых рецепторов и

опорных клеток, имеет округ-

лую форму (приблизительно

70   70 мкм), а на вершине, об-

ращенной в полость рта, — от-

верстие — вкусовую пору, в ко-

торую проникают реснички

вкусовых рецепторов. Распола-

гаются в ротовой полости, в

верхней части глотки на вкусо-

вых сосочках. Число В. п. в

ВКУСОВАЯ
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чувствительными ядрами этих

нервов, от них информация про-

водится в таламус, откуда по-

ступает в новую кору большого

мозга.

ВКУСОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ —

хеморецепторы, расположенные

в ротовой полости. Представле-

ны клетками, на вершине кото-

рых имеются реснички, а в ос-

новании — синаптический кон-

такт с окончаниями дендритов

чувствительных нейронов ганг-

лиев VII, IX, X черепно-мозго-

вых нервов. В течение жизни

наблюдается постоянная замена

В. р. Необходимым условием

активации В. р. является ра-

створимость химических ве-

ществ в слюне.

ВКУСОВЫЕ СОСОЧКИ —

участки ротовой полости, со-

держащие комплекс вкусовых

почек. Выделяют несколько

типов В. с., отличающихся по

локализации и строению и,

предположительно, обеспечи-

вающих оценку разных ка-

честв вкусовых раздражите-

лей: грибовидные В. с., распо-

ложенные на кончике языка,

листовидные В. с., занимаю-

щие его боковые поверхности,

и желобоватые, содержащие

наибольшее число вкусовых

почек (до нескольких сотен) и

расположенные в передних

двух третях языка. Четвертый

тип — нитевидные В. с., хара-

ктеризуется отсутствием вку-

совых рецепторов, но наличи-

ем механо- и терморецепторов.

Благодаря им возможно вос-

приятие температуры, вяжу-

щего или жгучего вкуса, ост-

роты пищи.

ВЛАГАЛИЩЕ —

мышечная эластичная трубка,

расположенная в малом тазу

женщины. Начинается от шей-

ки матки, проходит через мо-

чеполовую диафрагму, закан-

чивается в области преддверия

влагалища. У человека и неко-

торых млекопитающих В. и его

преддверие разделены девст-

венной плевой. В. — конечный

отдел женских половых прото-

ков, входит в состав родовых

путей.

ВЛИЯНИЯ АФФЕРЕНТНЫЕ,

афферентация

(от лат. afferens — приносящий) —

передача возбуждения по чув-

ствительным, центростреми-

тельным, восходящим нервным

волокнам от периферических к

центральным отделам нервной

системы.

Желобоватый сосочек языка

человека.

А — продольный разрез сосочка; Б —

часть продольного разреза (при боль-

шом увеличении): 1 — сосочек, 2 —

окружающий его вал, 3 — желобок,

4 — эпителий с лежащими в его боко-

вых частях вкусовыми почками, 5 —

железы.

А Б

ВКУСОВЫЕ
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ВЛИЯНИЯ ЭФФЕРЕНТНЫЕ,

эфферентация

(от лат. efferens — выносящий) —

распространение возбуждения

по двигательным и вегетатив-

ным, нисходящим, центробеж-

ным нервным волокнам от

центральных отделов нервной

системы к исполнительным ор-

ганам (эффекторам), реализую-

щим ответные реакции (мыш-

цам, железам и пр.).

ВНИМАНИЕ —

характеристика психической

деятельности, выражающаяся

в способности к сосредоточе-

нию на каком-либо реальном

или идеальном объекте (пред-

мете, явлении, событии, идее,

мысли и т. п.) и проявляюща-

яся в избирательном восприя-

тии определенных, значимых в

данный момент раздражителей

при одновременном отвлечении

от других. Непосредственной

причиной проявления В. мо-

жет быть как необычность

внешнего воздействия (интен-

сивность, новизна, контраст-

ность и т. п.), обусловливаю-

щая появление ориентировоч-

ной реакции (см. Рефлекс ори-

ентировочный), так и значи-

мость данного раздражителя в

связи с потребностью (см. До-

минанта), ведущая к направ-

ленному и избирательному его

восприятию. Характеристика-

ми В. являются концентрация

(степень сосредоточенности на

объекте), объем (количество

объектов, которое может быть

воспринято и запечатлено одно-

временно; равен объему непос-

редственного запоминания,

или кратковременной памя-

ти), устойчивость (длитель-

ность удержания объекта в

поле В.), распределенность

(удержание в поле В. одновре-

менно нескольких различных

объектов), переключаемость

(способность сознательно пере-

носить В. с одного объекта на

другой). Свойства В. индивиду-

альны для каждого человека и

зависят от состояния его не-

рвной системы. Различают не-

произвольное, или пассивное,

В. (возникающее непреднаме-

ренно без всякой сознательной

цели) и произвольное, или ак-

тивное, В. (возникающее пред-

намеренно, вследствие созна-

тельно поставленной цели, и

требующее определенных воле-

вых усилий; см. Воля). В. явля-

ется необходимой стороной лю-

бой деятельности. Способность

к В. (сосредоточению) развива-

ется у ребенка очень рано, со-

вершенствуясь в процессе его

обучения и воспитания.

ВНУТРЕННЕЕ УХО —

звуковоспринимающая часть

слуховой системы. Представле-

на спиральной формы улиткой

(у человека — 2,5 оборота), ле-

жащей в височной кости чере-

па. Заполненная жидкостью по-

лость улитки разделена двумя

мембранами на три хода, сред-

ний из которых содержит кор-

тиев орган — рецепторный ап-

парат слуховой системы. Он со-

стоит из слуховых рецепторов,

ВНУТРЕННЕЕ

.
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опорных клеток, вспомогатель-

ных структур и покровной

мембраны, с которой соприка-

саются волоски слуховых ре-

цепторов. Происходящее при

действии звука колебание мем-

браны передается опорным

клеткам и через них — рецеп-

торным. Их волоски при этом

испытывают воздействие со сто-

роны покровной мембраны, что

и приводит к возникновению

биоэлектрических процессов в

рецепторах.

ВОДИТЕЛЬ РИТМА

(пейсмекер)

(от англ. pacemaker — задаю-

щий шаг) —

специализированные клетки,

обладающие автоматизмом и

способные задавать определен-

ный ритм активности связан-

ным с ними структурам. В. р.

участвует в регуляции стерео-

типно повторяющихся физиоло-

гических процессов. Так, В. р.

сердца — синоатриальный и ат-

риовентрикулярный узлы, пу-

чок Гиса задают ритм сокраще-

ния сердечной мышцы благода-

ря импульсам, автоматически

возникающим в них.

ВОЗБУДИМОСТЬ —

способность нервных и мышеч-

ных клеток реагировать на раз-

дражение процессами местного

и распространяющегося возбуж-

дения. Характеристики В. ис-

пользуются для оценки состоя-

ния нервной системы, нервно-

психической напряженности.

ВОЗБУЖДЕНИЕ —

реакция нервных и мышечных

клеток на раздражение. Во вре-

мя В. живая система переходит

из состояния относительного

физиологического покоя к дея-

тельности. При В. нарушается

ионное равновесие между ци-

топлазмой и средой, окружаю-

щей клетку, вызывающее из-

менение мембранного потенци-

ала, развитие локального про-

цесса деполяризации клеточной

мембраны (местное В.). Местное

В. не имеет порога, меняется по

Строение периферического отдела

слуховой системы.

А — общая схема; Б — поперечный

разрез одного завитка улитки. В —

кортиев орган. Стрелками показано

смещение слуховых косточек и жид-

кости улитки при действии звука.

I — наружное ухо; II — среднее ухо;

III — внутреннее ухо.

1 — вестибулярный аппарат; 2 —

стремечко; 3 — наковальня; 4 — мо-

лоточек; 5 — улитка; 6 — наружный

слуховой проход; 5 — барабанная пе-

репонка; 8 — покровная мембрана;

9 — клетки спирального ганглия;

10 — нервные волокна; 11 — волос-

ковые клетки; 12 — слуховой нерв.

А

В Б

1

3

4

6

5

2

11

7

9

10

8

12

I II
III

ВОДИТЕЛЬ
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амплитуде и длительности в

зависимости от параметров раз-

дражения. Распространяющее-

ся В. возникает только после

достижения местным В. поро-

говой величины и сразу (по

закону «все или ничего») приоб-

ретает максимальную амплиту-

ду. Распространяющееся В. со-

провождается возникновением

потенциала действия, способ-

ного без затухания распростра-

няться вдоль клеточной мембра-

ны, чем обеспечивается быстрая

передача информации. В  мы-

шечных волокнах потенциал

действия приводит к их сокра-

щению, в синапсах — к выде-

лению медиатора. При возник-

новении потенциала действия

клетка полностью невоспри-

имчива к раздражениям, возбу-

димость восстанавливается по-

степенно после окончания по-

тенциала действия.

ВОЗРАСТ —

общая характеристика последо-

вательных этапов развития, от-

ражающая совокупность физи-

ологических и психологичес-

ких изменений индивида и

личности. Для человека при-

нята следующая возрастная

периодизация: 1. Младенчест-

во (от рождения до года): пери-

од новорожденности (от 1 до

10 суток), грудной В. (от 10 су-

ток до 1 года). 2. Детство (от

1 года до 12 лет): раннее дет-

ство (1 – 3 года), первое дет-

ство (4 – 7 лет), второе (8 – 12

лет мальчики, 8 – 11 лет де-

вочки). 3. Подростковый В.

(13 – 16 лет мальчики, 12 – 15 лет

девочки). 4. Юность (17 – 21 год

юноши, 16 – 20 лет девушки).

5. Зрелый В.: первый пери-

од (22 – 35 лет мужчины,

21 – 35 лет женщины), второй

период (36 – 60 лет мужчины,

36 – 65 лет женщины). 6. По-

жилой В. (61 – 74 года муж-

чины, 66 – 74 года женщины).

7. Старческий В. (75 – 90 лет).

8. Долгожители (90 лет и вы-

ше). Каждый возрастной пери-

од проявляется в характерных

анатомо-физиологических и

психологических особенностях

развития человека, в специфи-

ческих формах поведения, дея-

тельности и общения, в осо-

бенностях познавательного и

эмоционального отношения к

окружающему миру, в разви-

тии личностных качеств. От

своевременного решения специ-

фических для каждого В. задач

зависит как дальнейшее разви-

тие личности, так и успеш-

ность перехода к следующему

возрастному этапу. Кроме того,

в каждом В. существуют пери-

оды, когда особенно повышает-

ся чувствительность человека к

определенным сторонам дей-

ствительности (см. Сенситив-

ность) и создаются благопри-

ятные предпосылки для разви-

тия психики в определенном

направлении. Наступление по-

добных сенситивных периодов

свидетельствует о качествен-

ном разнообразии отдельных

этапов развития. Границы оп-

ределенных возрастных перио-

дов у каждого человека могут

ВОЗРАСТ
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быть различны в зависимости

от конкретных исторических и

социально-экономических ус-

ловий его жизни, а также от

индивидуальной динамики

психических процессов. Ста-

новление отдельных психичес-

ких функций часто не совпада-

ет с временными фазами В.

В отдельные периоды В. (осо-

бенно на ранних его этапах) на-

блюдается неравномерность

темпа физического, психичес-

кого и социального развития

индивида и личности (см. Ак-

селерация). Непрерывный про-

цесс развития психики ребен-

ка протекает не всегда равно-

мерно: имеют место как пери-

оды медленного, постепенного

созревания, так и периоды ак-

тивного развития (т. н. крити-

ческие периоды). Последние

обычно сопровождаются более

или менее выраженными кон-

фликтами и противоречиями

(см. Кризисы возрастные).

ВОЛОСЫ —

производное верхнего слоя

кожи — эпидермиса. В. состоят

из двух частей: над поверхнос-

тью кожи расположен стер-

жень, а в толще кожи — корень,

оканчивающийся расширени-

ем — волосяной луковицей, в

области которой происходит

рост волос. Корень В. охвачен

волосяным мешочком, внутрен-

ний слой которого состоит из

эпителиальной, а наружный —

из соединительной тканей.

В просвет волосяного мешочка

открываются сальные железы.

В. располагаются в коже обыч-

но под острым углом, а в тупом

углу находится мускул, вы-

прямляющий В.; при его сок-

ращении возникает «гусиная

кожа».

ВОЛЯ —

способность человека сознатель-

но и целенаправленно регулиро-

вать свою деятельность, пове-

дение, эмоции. Использование

В. проявляется при необходимо-

сти сознательно усилить моти-

вацию осуществляемого дей-

ствия, если при достижении по-

ставленных целей возникают

какие-либо препятствия. Воле-

вые процессы могут принимать

участие как в управлении реаль-

ным поведением, так и при ис-

пользовании идеальных образов

Схема строения волоса

с головы человека.

А — продольный разрез;

Б — поперечный разрез

на уровне, отмеченном на

схеме А пунктиром.

1  — кутикула волоса; 2 — корковое

вещество; 3 — сердцевина волоса; 4,

5 — роговой и ростковый слои эпи-

дермиса; 6 — соединительнотканная

основа кожи; 7 — наружный слой во-

лосяной сумки; 8 — внутренний слой

волосяной сумки; 9 — стекловидная

оболочка; 10 — наружное корневое

влагалище; 11  — внутреннее корне-

вое влагалище; 12, 13 — слои внут-

реннего корневого влагалища; 14 —

кутикула влагалища; 15 — сальная

железа; 16 — мышца, приподнимаю-

щая волос; 17 — луковица волоса.

ВОЛОСЫ

А Б
4

5

1

3

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

14

7

1;14

13

12

8

9

10

.
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в умственном плане (см. Вооб-

ражение, Творчество, Мышле-

ние). Развитие волевого управ-

ления поведением, т. н. силы

В., — необходимое звено в про-

цессах воспитания и самовос-

питания личности. Оно направ-

лено на повышение уровня кон-

центрации внимания, формиро-

вание самосознания, развитие

воображения, позволяющего

ставить жизненные цели, дости-

жение которых невозможно без

использования волевых качеств

личности.

ВООБРАЖЕНИЕ —

форма психической деятельно-

сти, выражающаяся в создании

новых образов (представлений)

на основе переработки прежних

образов и впечатлений, получен-

ных в результате предшествую-

щего жизненного опыта. В. —

один из элементов сознания и

деятельности человека. Физи-

ологической основой В. являет-

ся сложная интегративная дея-

тельность мозга, в процессе ко-

торой между ранее сформиро-

ванными «памятными следами»

(см. Образ) устанавливаются

новые системы связей (см. Ас-

социация). Основная функция

В. — перестраивание прежнего

опыта, хранящегося в памяти,

что приводит к созданию в мыс-

лительной форме новой необыч-

ной ситуации. В. играет боль-

шую роль в планировании пове-

дения, т. к. позволяет предвос-

хитить ожидаемый результат

деятельности и в соответствии

с этим выбрать наиболее пра-

вильную программу поведения.

Необходимость в В. может воз-

никать при недостатке инфор-

мации о средствах и путях дос-

тижения цели, т. е. при общей

неопределенности ситуации.

Различают непроизвольное, или

пассивное, В., возникающее без

всякого намерения со стороны

человека (например, сновиде-

ния), и произвольное, или актив-

ное, В., которое представляет

Основные виды

воображения

(по В. Д. Шадрикову,

1996).

ВООБРАЖЕНИЕ

 Воображение

 Ретроспективное  Актуальное  Направленное на будущее

Произвольное  Непроизвольное

 Образное
 Двигательное

(кинестетическое)
 Эмоциональное

Пространства Времени Движения Внешненаправленное Внутренненаправленное

Обонятельное Вкусовое Осязательное Слуховое Зрительное

.
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собой разработку образа в со-

ответствии с заранее поставлен-

ной целью. Кроме того, по сте-

пени активности выделяют реп-

родуктивное В. (воссоздание об-

разов реальных объектов по их

описаниям или условным обо-

значениям) и творческое В.

(заключающееся в самостоя-

тельном создании нового обра-

за, см. Творчество). В. форми-

руется у человека с детского

возраста через игру (см.), на-

правленную систему учебных

занятий, эстетическое воспита-

ние и пр.

ВОРСИНКИ —

микроскопические выросты

внутренних оболочек ряда орга-

нов. В. присутствуют в слизис-

той оболочке тонкой кишки

(см. Кишечник), увеличивая ее

поверхность; имеют высоту

0,3 – 0,5 мм, толщину около

0,1 мм. Образованы кишечным

эпителием, а также соедини-

тельной тканью, богатой мыш-

цами, кровеносными и лимфа-

тическими сосудами, нерва-

ми. В зависимости

от характера пи-

тания и отдела

кишки В. могут

иметь различную

форму и вели-

чину. Количество их в кишечни-

ке человека ок. 4 млн., общая

пл. ок. 43 м

2

. Через стенки В.

происходит активное всасыва-

ние пищевых веществ в кровь и

лимфу. Мышечные сокращения

В. способствуют перемешива-

нию пищи в полости кишки и

продвижению поступающих

через ее эпителий питательных

веществ по кровеносным и лим-

фатическим сосудам. Клетки

эпителия В. слущиваются и по-

степенно заменяются новыми,

размножающимися в криптах —

впячиваниях слизистой оболоч-

ки. Поверхность эпителиальных

клеток В., обращенная в просвет

кишки, имеет микроворсинки,

посредством которых осущест-

вляется мембранное пищеваре-

ние. Кроме того, В. наблюдают-

ся в слизистой оболочке сустав-

ных капсул, а также в одной из

зародышевых оболочек — хо-

рионе.

ВОСПИТАНИЕ —

организованная система целе-

направленных и планомерных

воздействий на сознание и пове-

дение человека, имеющих целью

формирование его как личности.

Выделяют различные формы В.

(эмоциональное, нравственное,

волевое, интеллектуальное, по-

ловое, семейное и др.), которые

в реальной жизни личности

выступают в тесном единстве.

В. обеспечивает преемственность

между поколениями людей, пе-

редачу общественного и культур-

ного опыта человечества, что

дает возможность каждому от-

Ворсинка

тонкой кишки

(продольный

разрез).

1 — соединитель-

ная ткань; 2  —

эпителий; 3, 4 —

трубчатые железы.

По оси ворсинки

проходит млечный

сосуд.

ВОРСИНКИ

1

3,4

2

.
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дельному человеку найти свое

место в реальном историческом

контексте. В. осуществляется в

процессе прямого обучения чело-

века тем или иным знаниям,

навыкам, умениям, правилам и

нормам общественного поведе-

ния. В. начинается с раннего дет-

ства и должно быть направлено

на продуманное развитие лично-

стного и духовного мира челове-

ка с учетом его природных за-

датков, индивидуальных осо-

бенностей, объективных законов

развития мозга и психики. Од-

ним из важнейших моментов В.

является формирование нрав-

ственного статуса личности, по

мере формирования которого

возрастает роль самовоспитания

и самосовершенствования.

ВОСПРИЯТИЕ —

форма психического отраже-

ния окружающего мира при не-

посредственном воздействии

предметов и явлений на орга-

ны чувств, результатом которо-

го является создание субъек-

тивных психических образов.

В процессе В. происходит объе-

динение отдельных ощущений

в целостный комплекс, являю-

щийся продуктом совместной

деятельности сенсорных и ас-

социативных систем мозга.

В. начинается с рецепторов и

заканчивается в высших отде-

лах центральной нервной сис-

темы. Анализ сенсорной ин-

формации осуществляется в со-

ответствующих проекционных

зонах коры мозга (зрительной,

слуховой и пр.). В ассоциати-

вных же зонах коры инфор-

мация сопоставляется с храня-

щимися в памяти образами, в

результате чего происходит ее

узнавание. Основными каче-

ственными характеристиками

В. являются его константность

и избирательность. Констант-

ность В. заключается в относи-

тельной неизменности образов

предметов (формы, цвета, вели-

чины и пр.) при изменении

Основные виды

восприятия

(по В. Д. Шадрикову,

1996).

ВОСПРИЯТИЕ

 Восприятие

 Симультанное Сукцессивное

Произвольное  Непроизвольное

Времени  Пространства  Эмоций

Внешнего мира Кинестетическое Внешненаправленное Внутренненаправленное

Обонятельное Вкусовое Осязательное Слуховое Зрительное

 РечиДвижений

.
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условий В. Избирательность В.

обеспечивает выделение из все-

го комплекса воздействующих

раздражителей лишь основных

и наиболее значимых в зависи-

мости от психологических осо-

бенностей личности человека,

информации, хранящейся в па-

мяти, мировоззрения, направ-

ленности его внимания, интере-

сов и целей (см. Доминанта),

временных психических со-

стояний (эмоций, установки

и т. п.). В процессе обучения и

воспитания происходит посте-

пенное усложнение форм В. че-

ловека: от В. конкретных ка-

честв предмета (цвета, величи-

ны и т. п.) до сложных форм

В. пространства, времени, речи.

Большое значение для развития

В. у ребенка имеет степень обо-

гащенности среды.

ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ —

процесс распознавания устной,

вокальной и письменной речи.

Подразделяется на восприятие

звуков речи как слуховых раз-

дражителей и восприятие смыс-

лового содержания высказыва-

ния. Первый процесс осуществ-

ляется слуховой системой, а в

случае письменной речи — и

при участии зрительной систе-

мы. Смысловое же восприятие

речи носит комплексный харак-

тер и невозможно без участия

ассоциативной коры обоих по-

лушарий и некоторых ядер та-

ламуса. При этом левое полуша-

рие имеет решающее значение

для В. устной речи, правое — во-

кальной, а также для определе-

ния характера произношения

слов, тембра речи, ее эмоцио-

нальной окраски, интонации.

В. р. тесно связано с воспроиз-

ведением речи, оба эти процес-

са нельзя рассматривать изоли-

рованно.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РЕЧИ —

реализация речевой способнос-

ти человека в виде устной, во-

кальной, письменной и внутрен-

ней речи. Осуществляется со-

вместной деятельностью мозго-

вых структур, составляющих

т. н. речедвигательную систему.

Она включает различные зоны

коры обоих полушарий и мно-

гочисленные отделы таламуса

и ствола мозга. Дефекты В. р.

могут быть вызваны как нару-

шением кортикальных и тала-

мических образований (мотор-

ная афазия), так и их взаимо-

действия (нарушение письма,

счета, чтения).

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ —

промежуток времени между на-

чалом воздействия сигнала и

ответной реакцией человека.

В. р. состоит из времени воспри-

ятия сигнала, принятия реше-

ния и ответной реакции. В. р.

зависит от количества, характе-

ра и структуры сигналов и дви-

гательных ответов, а также от

функционального состояния об-

следуемого.

ВСАСЫВАНИЕ —

переход веществ через клетки

различных тканей пищевари-

тельного тракта, легких, плев-

ВОСПРИЯТИЕ

.
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ры, матки, мочевого пузыря

и других органов в кровь и лим-

фу. Проникновение веществ че-

рез клеточные мембраны осуще-

ствляется путем пассивных

(диффузия, фильтрация, элект-

роосмос и др.) и активных

(с участием специальных пере-

носчиков и затратой энергии)

процессов. Наиболее специали-

зированным является В. в ки-

шечнике позвоночных, которое

осуществляется через ворсинки.

Большинство высокомолекуляр-

ных питательных веществ, как

правило, перед В. подвергается

расщеплению до более простых

соединений.

ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ

СИСТЕМА —

термин, введенный И. П. Пав-

ловым, для обозначения свой-

ственной только человеку сис-

темы речевых (словесных) сиг-

налов (см. Речь).

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА —

совокупность органов выделе-

ния, участвующих в удалении

из организма конечных продук-

тов обмена веществ, избытка

воды, солей, органических со-

единений и ядовитых веществ.

В В. с. входят почки, мочеточ-

ники, мочевой пузырь, мочеис-

пускательный канал, обеспечи-

вающие мочевыделение. Кроме

того, в функции выделения уча-

ствуют железы желудочно-ки-

шечного тракта, кожа, сальные

и потовые железы (см. Потоот-

деление).

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —

термин, введенный в науку

И. П. Павловым, считавшим его

равнозначным понятиям «пси-

хическая деятельность», «пове-

дение». С этой точки зрения,

В. н. д. — деятельность челове-

ка и животных, обеспечиваю-

щая, благодаря формированию

поведенческих адаптаций, мак-

симально полное и быстрое при-

способление организма к окру-

жающей среде. Другое толкова-

ние термина определяет В. н. д.

как систему мозговых механи-

змов поведения и психики.

В. н. д. (поведение) представле-

на комплексом наследуемых и

индивидуально приобретенных

реакций на сигналы, поступаю-

щие из внешней среды и внут-

ренней сферы организма. Насле-

дуемые реакции в виде безуслов-

ных рефлексов и инстинктов

представляют собой результат

генетически детерминирован-

ной программы, направленной

на приспособление к незна-

чительно изменяющимся ус-

ловиям существования вида.

Изменчивость, сигнальность,

адаптивность и временность

индивидуально приобретенных

реакций, в частности условных

рефлексов, обеспечивают гиб-

кость и точность приспособ-

ления организма к постоянно

меняющейся окружающей сре-

де. Вероятностный характер

внешней среды, т. е. неопре-

деленность ее сдвигов создает

относительный характер любой

поведенческой адаптации и

ВЫСШАЯ

.
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побуждает организм к приобре-

тению способности к вероятно-

стному прогнозированию. После-

днее и представляет собой основ-

ной фактор В. н. д., который

претерпевает наиболее прогрес-

сивное развитие в динамике эво-

люционных и возрастных пре-

образований. Основой В. н. д.

является работа высших отде-

лов головного мозга, у млекопи-

тающих и человека — коры

больших полушарий вместе с

подкорковыми ядрами передне-

го мозга и образованиями про-

межуточного мозга. Не пред-

ставляется возможным говорить

о жесткой связи основных про-

явлений В. н. д. с локальными

мозговыми структурами, кото-

рые, как правило, являются по-

лифункциональными. В основе

В. н. д. лежит сбалансирован-

ная координация возбудитель-

ных и тормозных процессов. На-

рушение такой координации

приводит к патологическим рас-

стройствам.

Г

ГАМЕТЫ, половые клетки —

см. Яйцеклетка и Спермато-

зоид.

ГАНГЛИЙ

(от лат. ganglion — узел) —

совокупность нейронов в пери-

ферической нервной системе.

Выделяют чувствительные

спинно- и черепно-мозговые Г.,

а также вегетативные Г. Пер-

вые содержат тела чувствитель-

ных нейронов и располагаются

вблизи спинного мозга или в

особых полостях костей черепа.

Число пар спинномозговых Г.

равно числу сегментов спинно-

го мозга. Черепно-мозговые Г.

относятся к системам V, VII,

VIII, IX и X черепно-мозговых

нервов. Вегетативные Г. содер-

жат тела эфферентных нейро-

нов, аксоны которых осущест-

вляют иннервацию желез и

внутренних органов.

ГЕМАТО-

ЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

(от греч. αιμα — кровь, εγκε−

ϕαλος — мозг) —

система, ограничивающая сво-

бодный обмен веществами меж-

ду структурами мозга, кровью и

спинномозговой жидкостью

(СМЖ); разновидностями Г.-э. б.

являются барьеры: кровь —

мозг, кровь — СМЖ, СМЖ —

мозг. Основными элементами

Г.-э. б. являются оболочки моз-

говых сосудов (имеющие ряд

ГАМЕТЫ

.



39

особенностей по сравнению

с сосудами других органов) и

клетки нейроглии. В норме

Г.-э. б. непроницаем для боль-

шого числа веществ органичес-

кого происхождения, хотя не

препятствует прямому воздей-

ствию на мозг алкоголя, нико-

тина, наркотических веществ.

В то же время проницаемость

Г.-э. б. может нарушаться (по-

вышаться) при ряде заболева-

ний, при резком повышении

кровяного давления, высокой

температуре.

ГЕМОГЛОБИН

(от греч. αιμα — кровь и лат.

globus — шар) —

дыхательный пигмент крови,

содержащийся в эритроци-

тах. Г. переносит кислород от

органов дыхания к тканям, а

углекислый газ от тканей к

дыхательным органам. Г. спо-

собен связывать кислорода в

70 раз, а углекислого газа в

20 раз больше, чем плазма

крови. Состоит из белка —

глобина и небелковой части —

четырех молекул гема, содер-

жащих двухвалентное железо.

Молекула гема обладает спо-

собностью присоединять и от-

давать молекулу кислорода без

изменения валентности атома

железа, т. е. без истинного

окисления. Гемоглобин, присо-

единивший кислород, называ-

ют оксигемоглобином, а отдав-

ший кислород — восстановлен-

ным. Оксигемоглобин несколь-

ко отличается по цвету от

гемоглобина, поэтому артери-

альная кровь имеет ярко-алый

цвет, а венозная кровь, в ко-

торой больше восстановленно-

го гемоглобина, — темно-виш-

невый. Синтез Г. происходит

в красном костном мозге. Раз-

личные заболевания крови

(в том числе и наследственные)

связаны с нарушением строе-

ния Г.

ГИГИЕНА

(от греч. υγιενος — целебный,

приносящий здоровье) —

раздел медицины, изучающий

профилактические мероприя-

тия, направленные на предуп-

реждение возникновения забо-

леваний и создание условий для

сохранения здоровья.

ГИПНОЗ

(от греч. υπνος — сон) —

особое состояние человека, воз-

никающее вследствие опреде-

ленного рода воздействий на

его психику и сознание со сто-

роны другого человека, харак-

терной особенностью которого

является наличие при этом

между ними речевого контак-

та. Состояние Г. возникает в

результате производимых гип-

нотизером длительных, рит-

мично-монотонных (как прави-

ло, слабых) воздействий на

органы чувств (зрение, слух),

вызывающих у человека (гип-

нотика) сначала состояние сон-

ливости, которое постепенно

переходит в легкий, неглубо-

кий сон и далее в глубокий Г.

При этом снижается мышеч-

ный тонус тела и конечностей,

ГИПНОЗ

.
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доходящий до своеобразного

оцепенения (см. Ригидность);

наблюдается отсутствие или

резкое снижение ответных ре-

акций на внешние и внутрен-

ние воздействия. Характерной

особенностью этого состояния

является неполное выключе-

ние сознания, проявляющееся

в сохранении речевого воспри-

ятия, что обеспечивает кон-

такт гипнотика с гипнотизером

и повышенное, по сравнению

с бодрствованием, воздействие

слова на психическую и созна-

тельную сферу. Поэтому в со-

стоянии глубокого Г. появля-

ется возможность осуществ-

лять направленное словесное

внушение. Механизмы Г. оста-

ются еще малоизученными.

Вследствие того, что Г. связан

прежде всего с обращением к

бессознательной сфере челове-

ческой психики (см. Бессозна-

тельное), под Г. облегчается

воспроизведение пережитых

состояний и зрительных обра-

зов, хранящихся в глубинах

памяти человека, и их реаль-

ное переживание либо в виде

различных сенсорных образов

и ощущений (т. н. галлюцина-

ции), либо в виде воспроизве-

денных (или навязанных гип-

нотизером) действий и эмоци-

ональных состояний. Так, в со-

стоянии Г. человеку можно

внушить его прежний возраст

(напр., детство): при этом про-

исходит временное восстанов-

ление характерных для этого

возраста движений, почерка,

речи, мышления и т. п. Как

правило, по окончании гипно-

тического сеанса человек ока-

зывается не в состоянии вспом-

нить содержание Г. Однако в

ряде случаев неосознаваемые

человеком установки, внушен-

ные ему гипнотизером, могут

в дальнейшем оказывать опре-

деленное воздействие на созна-

ние и поведение человека.

В этом заключается лечебный

эффект Г., применяемого при

лечении некоторых форм не-

врозов, хронического алкого-

лизма, курения и т. д. Кроме

того, нечувствительность к раз-

личным болевым раздражите-

лям под Г. позволяет исполь-

зовать его в качестве средства

обезболивания в медицине.

Подверженность человека Г.

зависит от его индивидуаль-

ных свойств, возраста, профес-

сии, пола, состояния здоровья,

степени утомления, эмоцио-

нальной впечатлительности,

уровня интеллекта, развития

волевых качеств личности.

ГИПОВИТАМИНОЗ

(от греч. υπο — под, внизу и лат.

vita — жизнь) —

недостаток того или иного ви-

тамина, приводящий к ослаб-

лению иммунитета и сопро-

тивляемости организма к ин-

фекционному заболеванию,

нарушению деятельности раз-

личных физиологических сис-

тем, процессов кроветворения и

обмена веществ. При продол-

жительном отсутствии витами-

нов в пище Г. может перейти в

авитаминоз.

ГИПОВИТАМИНОЗ

.
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ГИПОДИНАМИЯ —

состояние, возникающее при

резком уменьшении нагрузки

на мышечную систему орга-

низма. Г. может развиться в

результате заболевания, по-

стельного режима или пребы-

вания в условиях пониженной

гравитации. Сопровождается

уменьшением массы мышц,

нарушениями в деятельности

сердечно-сосудистой системы

(см. Кровеносная система), из-

менением водно-солевого ба-

ланса системы крови, иммуни-

тета и пр.

ГИПОТАЛАМО-

ГИПОФИЗАРНАЯ СИСТЕМА —

морфофункциональная система,

состоящая из нейросекреторных

клеток гипоталамуса и гипофи-

за. Г.-г. с. играет ключевую

роль в реализации неспецифи-

ческих защитно-приспособи-

тельных реакций организма;

регулирует все вегетативные

функции организма, процессы

сна и бодрствования, обеспечи-

вает процесс размножения.

Часть нейросекреторных клеток

гипоталамуса синтезирует ней-

рогормоны — вазопрессин и ок-

ситоцин, которые по аксонам

транспортируются в заднюю

долю гипофиза, а оттуда выде-

ляются в кровь. Другая часть

нейросекреторных клеток гипо-

таламуса вырабатывает рили-

зинг-гормоны, которые по кро-

веносной системе попадают в

переднюю долю гипофиза, где

активируют или тормозят син-

тез тропных гормонов гипофиза,

Схема гипоталамо-гипофизарной

системы.

(+) и (-) указывают на возбуждающее

и тормозное влияние рилизинг-гормо-

нов на переднюю долю гипофиза.

ГИПОТАЛАМО

Гонады

Сальные и

потовые

железы

Гладкие

мышцы

(кровеносные

сосуды, матка)

Растущие органы и ткани

Молочная

железа Почки

Рилизинг-гормоны

(+, -)

Окситоцин Вазопрессин

Гипофиз

Гипоталамус

Органы и ткани мишени

Гормон

роста

Пролактин

Передняя доля

ФСГ

ЛГ АКТГТСГ

(т р о п н ы е  г о р м о н ы)

Щитовидная

железа

Кортикостероиды

Прогестины

Андрогены

Эстрогены

Прогестины

Тироксин

Кора

надпочечников

Задняя доля

.
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активирующих, в свою очередь,

синтез и секрецию гормонов пе-

риферических эндокринных

желез (щитовидной, надпочеч-

ников, гонад). Взаимодействие

всех уровней Г.-г. с. осуществ-

ляется по принципу отрицатель-

ных обратных связей. Гормоны

Г.-г. с. оказывают определенное

влияние на характер протека-

ния ряда психических процес-

сов (память, внимание), процес-

сы обучения и формирование

полового и родительского пове-

дения и т. д. Регуляция функ-

ций Г.-г. с. осуществляется ней-

ронами самого гипоталамуса,

ствола мозга и коры больших

полушарий; тормозное влияние

на Г.-г. с. оказывают гормоны

эпифиза.

ГИПОТАЛАМУC

(от греч. υπο — под, внизу и

ϑαλαμος — комната, внутренние

покои) —

небольшой отдел промежуточ-

ного мозга. Особенностью Г. яв-

ляется наличие нейронов, реа-

гирующих на непосредственное

воздействие — изменения тем-

пературы, содержания глюкозы

и др., что позволяет оценивать

данные характеристики прите-

кающей крови. Часть нейронов

Г. обладает способностью к ней-

росекреции и выделяет гормо-

ны, а также вещества, необхо-

димые для их синтеза гипофи-

зом. Многочисленные связи Г.

с моторными и вегетативными

центрами ствола мозга, а так-

же с гипофизом и эпифизом

обеспечивают его участие в ре-

гуляции всех сфер жизнедея-

тельности организма: в процес-

сах поддержания гомеостаза,

регуляции биологических рит-

мов, обменных реакций, в орга-

низации таких сложных форм

поведения, как пищевое, поло-

вое и др.

ГИПОФИЗ (нижний мозговой

придаток)

(от греч. υροϕισις — отросток) —

одна из желез внутренней сек-

реции, расположен у основания

головного мозга, под гипотала-

мусом. Г. состоит из передней,

промежуточной (слабо выраже-

на у человека) и задней долей.

Задняя доля Г. выделяет вазо-

Схема сагиттального разреза

через гипофиз человека

(по Тернеру).

1 — третий желудочек мозга; 2 — со-

сцевидное тело; 3 — ножка мозга; 4 —

туберо-гипофизарный тракт; 5 — суб-

арахноидальное пространство; 6 — па-

утинная оболочка; 7 — диафрагма ту-

рецкого седла; 8 — задняя доля; 9 —

промежуточная доля; 10 — варолиев

мост; 11 — субдуральное пространство;

12 — клиновидная кость; 13 — мяг-

кая оболочка; 14 — перекрест зритель-

ных нервов; 15 — супраоптико-гипо-

физарный тракт; 16 — туберальная

доля; 17 — надкостница; 18 — твер-

дая оболочка; 19 — передняя доля;

20 — остаток полости гипофиза.

ГИПОТАЛАМУC

4

5

1

3

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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16
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20
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прессин и окситоцин, синте-

зируемые в гипоталамусе и

транспортируемые в Г. по отро-

сткам нейросекреторных кле-

ток. Передняя и промежуточная

доли синтезируют и выделяют

три гормона (соматотропин,

пролактин и меланотропин),

действующих непосредственно

на определенные органы тела

(мишени), и четыре тропных

гормона, регулирующих функ-

ции периферических желез:

коры надпочечников (кортико-

тропин), щитовидной железы

(тиреотропин) и гонад (лютро-

пин и фоллитропин). Наруше-

ния в функционировании Г.

приводят к серьезным эндок-

ринным заболеваниям (напри-

мер, при снижении или увели-

чении секреции соматотропина

возникает гипофизарная карли-

ковость или гигантизм). Синтез

гормонов Г. находится под не-

посредственным контролем

гипоталамических нейрогормо-

нов (см. Гипоталамо-гипофизар-

ная система).

ГИППОКАМП

(от лат. hippocampus — морское

чудовище с телом коня и рыбь-

им хвостом) —

часть старой коры большого моз-

га, у человека располагается в

глубине височной доли полуша-

рий. Г. — крупный отдел конеч-

ного мозга, составленный раз-

личными типами нейронов, фор-

мирующих многослойную струк-

туру. Получает информацию от

различных сенсорных систем.

Входит в состав лимбической си-

стемы. Основная функция свя-

зана с осуществлением перевода

информации из кратковремен-

ной памяти в долговременную.

Двустороннее поражение Г. при

сохранении в полном объеме па-

мяти и возможности опериро-

вать ранее усвоенным опытом

приводит к неспособности боль-

ного запоминать новую инфор-

мацию.

ГЛАЗ —

орган зрения, состоит из глаз-

ного яблока и вспомогательных

отделов (глазных мышц, конъ-

юнктивы), осуществляющих его

движение и защиту от посторон-

них воздействий. Глазное ябло-

ко расположено в глазнице и

включает в себя оптическую си-

стему глаза (передняя камера

Г., заполненная жидкостью,

хрусталик, стекловидное тело)

и три оболочки. Наружная обо-

лочка (склера) является продол-

жением твердой оболочки моз-

га, а средняя (сосудистая) —

мягкой. Внутренняя оболоч-

ка — сетчатка построена из не-

рвных элементов. Оптическая

система Г. обеспечивает прелом-

ление световых лучей и их чет-

кую проекцию на сетчатку. Это-

му служит система регуляции

кривизны хрусталика. Наруж-

ная оболочка Г. — склера — не-

прозрачная, препятствует про-

никновению света, только в пе-

редней части Г. она становится

прозрачной и носит название ро-

говицы. Сосудистая оболочка

(отсутствующая в области зрач-

ка) на всем протяжении, где она

ГЛАЗ

.
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контактирует с сетчаткой, вклю-

чает, помимо сосудов, пигмент-

ные клетки. Содержащийся в

них черный пигмент обеспечи-

вает поглощение падающего на

них света. В передней части Г.

сосудистая оболочка содержит

пигментные клетки, образующие

радужную оболочку, окружаю-

щую зрачок. Мышцы Г. делятся

на внутренние и наружные. Пер-

вые относятся к гладким мыш-

цам, они регулируют кривизну

хрусталика (ресничная мышца)

и изменение диаметра зрачка

(сфинктер зрачка) — зрачковый

рефлекс (см. Рефлекс зрачковый)

и аккомодацию. Шесть наруж-

ных мышц Г. обеспечивают по-

ворот глазного яблока в различ-

ных направлениях. В норме —

это сочетанные реакции, проис-

ходящие в обоих Г. одновре-

менно.

ГЛИКОГЕН

(от греч. γλυκυς — сладкий и

γενος — род, происхождение) —

сложный полисахарид, молеку-

лы которого построены из остат-

ков глюкозы. Является быстро

мобилизуемым энергетическим

резервом живых организмов, на-

капливается главным образом в

печени и мышцах. Расщепление

Г. — гликогенолиз — осуществ-

ляется несколькими путями, и

в печени значительная его часть

гидролизуется с образованием

свободной глюкозы, поступаю-

щей в кровь.

ГЛОТАНИЕ —

рефлекс, обеспечивающий пере-

мещение пищевой массы из по-

лости рта в глотку и дальше в

пищевод. В ротовой полости

пища пережевывается, смачива-

ется слюной и превращается в

пищевой комок. Сокращения

мышц языка и щек способству-

ют продвижению пищевого ком-

ка в глотке. Эта часть процесса

Г. осуществляется произвольно.

Затем наступает быстрая непро-

извольная фаза Г. (глотатель-

ный рефлекс), которая начина-

ется с раздражения рецепторов

Схема строения глаза человека.

1 — ресничная мышца; 2 — радуж-

ная оболочка; 3 — водянистая влага;

4, 5 — оптическая ось; 6 — зрачок;

7 — роговица; 8 — связка, поддержи-

вающая хрусталик; 9 — конъюнкти-

ва; 10 — хрусталик; 11 — стекловид-

ное тело; 12 — склера; 13 — сосудис-

тая оболочка; 14 — сетчатка; 15 —

центральная ямка; 16 — слепое пят-

но; 17 — зрительный нерв.

Глазные

мышцы.

1  — верхняя косая; 2 — мышца, под-

нимающая веко; 3 — верхняя прямая;

4 — наружная прямая; 5 — нижняя

прямая; 6 — нижняя косая; 7 — зри-

тельный нерв.

ГЛИКОГЕН

4 5
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слизистой оболочки мягкого

неба, корня языка и задней

стенки глотки. В момент про-

талкивания пищевого комка в

глотку гортань поднимается и

надгортанный хрящ прижима-

ется к корню языка, закрывая

вход в гортань, что препятству-

ет попаданию пищевых масс в

дыхательные пути. Третья фаза

глотательного рефлекса — про-

движение пищевого комка по

пищеводу — осуществляется

благодаря сокращению мышц

пищевода.

ГЛЮКАГОН

(от греч. γλυκυς — сладкий) —

гормон белковой природы, вы-

рабатываемый поджелудочной

железой. Основная функция

Г. — расщепление гликогена в

печени до глюкозы. Г. совмест-

но с инсулином контролирует

снабжение тканей питательны-

ми веществами и энергией. Сек-

реция Г. усиливается под влия-

нием симпатического отдела не-

рвной системы.

ГЛЮКОЗА

(от греч. γλυκυς — сладкий) —

углевод, наиболее часто встреча-

ющийся в природе; важнейший

источник энергии в живых

клетках. Относится к моносаха-

ридам. Входит в состав различ-

ных олигосахаридов (лактозы,

мальтозы, сахарозы), многих

полисахаридов (гликогена,

крахмала, целлюлозы), некото-

рых гликопротеидов и т. д.

В свободном виде Г. содержит-

ся в плодах (особенно много Г.

в виноградном соке), цветках

и др. органах растений, в кро-

ви (у человека в норме около

100 мг%), лимфе, цереброспи-

нальной жидкости, ткани моз-

га и т. д. Участвует во многих

реакциях обмена веществ. Рас-

пад Г. — по-видимому, универ-

сальный путь высвобождения

энергии, часть которой аккуму-

лируется соединениями типа

аденозинтрифосфорной кислоты

(АТФ).

ГОЛОД —

субъективное психическое чув-

ство, возникающее при сокра-

щении пустого желудка и сни-

жении поступления глюкозы в

клетки. Рецепторами, форми-

рующими ощущение голода,

являются механорецепторы

стенок желудка, глюкорецепто-

ры гипоталамуса, печени, же-

лудка, тонкого кишечника.

Центром интеграции ощуще-

ния Г. и насыщения является

гипоталамус, где располага-

ются «центр насыщения» и

«центр голода». Повреждение

этих центров приводит либо к

перееданию и ожирению, либо

к отказу от пищи вплоть до го-

лодной смерти.

Схема формирования чувства

голода.

ГОЛОД

Сокращение

пустого

желудка

Дефицит

пищи

Снижение

уровня глюкозы

 Голод

Изменение

жирового

обмена

Механо-

рецепторы

Внутренние

терморецепторы

Глюко-

рецепторы

Липо-

рецепторы

Снижение

теплопродукции

.
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ГОМЕОСТАЗ

(от греч. ομοιος — подобный,

στασις — стояние) —

физиологические процессы,

поддерживающие постоянство

внутренней среды организма.

Благодаря Г. поддерживается

постоянство объема крови и дру-

гих внеклеточных жидкостей,

концентрации в них ионов и ос-

мотически активных веществ,

постоянство pН крови и соста-

ва в ней белков, жиров и угле-

водов, уровень артериального

давления, поддерживается

внутренняя среда отдельных

органов. У теплокровных живот-

ных в узких пределах регулиру-

ется температура крови. Г. обес-

печивается тесным взаимодей-

ствием нервной и эндокринной

систем, которые регулируют

как сложные поведенческие ре-

акции, так и функционирова-

ние органов, непосредственно

участвующих в поддержании Г.

Любой из процессов поддержа-

ния Г. характеризуется цепью

реакций с участием механизмов

обратной связи.

ГОНАДЫ

(от греч. γονευω — порождаю-

щее) —

составная часть половых орга-

нов, представляющая собой же-

лезы, образующие половые

клетки (сперматозоиды и яйце-

клетки) и половые гормоны.

Мужские Г. — семенники, жен-

ские — яичники. Функции Г.

регулируются нервной систе-

мой и гормонами гипоталамо-

гипофизарной системы.

ГОРМОНЫ

(от греч. ορμαω — привожу в

движение, побуждаю) —

биологически активные веще-

ства, вырабатываемые железа-

ми внутренней секреции (эн-

докринными). Г. выделяются в

кровь и действуют на органы-

мишени. По химической приро-

де Г. делят на три группы:

1) производные аминокислот,

вырабатываемые в мозговом

слое надпочечников (адреналин),

щитовидной железе (тирок-

син), 2) пептидные, вырабаты-

ваемые в гипоталамусе (вазо-

прессин, окситоцин), гипофизе

(тропные гормоны), подже-

лудочной железе (инсулин),

3) стероидные Г., вырабатыва-

емые в половых железах (анд-

рогены, эстрогены, прогести-

ны), корковом слое надпочечни-

ков (кортикостероиды). Высо-

кая активность Г. обеспечива-

ется наличием в органах-мише-

нях специальных рецепторов

(см. Рецепторы биологически

активных веществ), с которы-

ми происходит связывание Г. и

изменение др. функций клетки.

Совокупность всех Г. образует

единую гормональную систему

(см. Эндокринная система),

обеспечивающую наряду с не-

рвной системой регуляцию

всех функций организма. Фун-

кции Г. связаны практически

со всеми процессами развития

организма и его жизнедеятель-

ности, они регулируют рост и

дифференцировку органов и

тканей, поддерживают гомеос-

таз и обмен веществ, влияют

ГОМЕОСТАЗ

.
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на поведенческие реакции и

психические состояния, таким

образом обеспечивая широкий

набор приспособительных реак-

ций организма. Недостаточное

или избыточное выделение того

или иного Г. приводит к появ-

лению различных эндокринных

заболеваний (базедова болезнь,

гигантизм, карликовость, кре-

тинизм и др.). Регуляция син-

теза и секреции Г. осуществля-

ется нервной системой (см. Ги-

поталамо-гипофизарная систе-

ма). Кроме того, важную роль

в функционировании гормо-

нальной системы играет меха-

низм обратной связи: увеличе-

ние количества периферическо-

го Г. в крови приводит к тор-

можению его выделения.

ГОРТАНЬ —

начальный отдел дыхательных

путей, образованный подвижно

соединяющимися хрящами и

прикрепленными к ним мыш-

цами и связками. Обеспечива-

ет прохождение воздуха в тра-

хею, защищает дыхательные

пути от попадания пищи; в Г.

располагается голосовой аппа-

рат. У человека в Г. находит-

ся щитовидный хрящ. У детей

и женщин 2 пластинки щито-

видного хряща сходятся под

тупым углом, а у мужчин —

под прямым углом, образуя

выступ (адамово яблоко).

ГРУДНАЯ КЛЕТКА —

часть скелета туловища чело-

века. Состоит из ряда плоских

костей (ребер), поддерживаю-

щих стенку грудной полости и

не дающих ей спадаться при

сокращении диафрагмы. Ребра

прикрепляются к позвонкам

своими задними концами, каж-

дая пара ребер — к одному по-

звонку. У человека 12 пар ре-

бер, из них первые семь пар

прикреплены спереди к грудной

кости (грудине), следующие со-

единены с грудиной посред-

ством хрящей, а две после-

дние — не соединены и назы-

ваются свободными ребрами.

Продольный

сагиттальный

разрез через

полости носа,

глотки

и гортани.

1 — верхняя но-

совая раковина;

2 — средняя но-

совая раковина;

3 — нижняя но-

совая раковина;

4 — глоточное от-

верстие слуховой

трубы; 5 — н¸б-

но-язычная дуга;

6 — н¸бно-гло-

точная дуга; 7 —

н¸бная миндали-

на; 8 — язычная

миндалина; 9 — глоточная миндалина;

10 — гортань; 11 — трахея; 12 — пи-

щевод.

Гортань сле-

ва и слегка

спереди.

1  — тело; 2 —

малый рожок

подъязычной

кости; 3 —

большой рожок

подъязычной

кости; 4 —

верхний рожок

щитовидного

хряща; 5  —

нижний рожок

щитовидного

хряща; 6 — по-

лукольца трахеи; 7 — перстне-щито-

видная мышца; 8 — левая пластинка

щитовидного хряща; 9 — щито-

подъязычная перепонка.

ГРУДНАЯ
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ГРУППЫ КРОВИ —

разделение людей на группы по

иммуногенетическим особенно-

стям крови. В основе распреде-

ления лежат разные типы соче-

таний групповых антигенов

эритроцитов и антител плаз-

мы, которые являются наслед-

ственным признаком крови и

формируются в период эмбрио-

Вместе с мягкими тканями Г. к.

образует грудную полость, отде-

ленную от брюшной полости ди-

афрагмой. В грудной полости

располагаются такие жизненно

важные органы, как сердце и

легкие.

Грудная клетка.

1 — I грудной позвонок; 2 — ключи-

ца; 3 — суставная поверхность лопат-

ки для сочленения с ключицей; 4 —

клювовидный отросток лопатки; 5 —

суставная впадина; 6 — IV ребро; 7 —

XII грудной позвонок; 8 — XII ребро;

9 — I ребро.

Правое

седьмое

ребро снизу.

1  — суставные поверхности, разде-

ленные гребнем 2 на головке ребра 3;

4 — шейка; 5 — бугорок ребра; 6 —

суставная поверхность, с которой со-

членяется поперечный отросток по-

звонка; 7 — нижний край.

Определение групп

крови.

Сверху — положение

на стекле двух капель

крови и капель сыво-

ротки II и III группы.

Римскими цифрами

обозначены группы

сыворотки крови. 1 —

агглютинации сыво-

роткой II и III группы

не происходит —

кровь I группы; 2 —

агглютинация проис-

ходит сывороткой III группы — кровь

II группы; 3 — агглютинация проис-

ходит сывороткой II группы — кровь

III группы; 4 — кровь агглютиниру-

ется сывороткой II и III группы —

кровь IV группы.

Схема

допустимого

переливания

крови.

Стрелки показыва-

ют, каким группам,

кроме одноименной,

можно переливать

кровь определенной

группы.

генеза. Определение Г. к. чело-

века имеет важное значение

при переливании крови. Приня-

то выделять четыре основных

Г. к. (I – IV). Люди, обладаю-

щие I группой крови, являют-

ся универсальными донора-

ми — их кровь можно перели-

вать людям всех групп, а им —

только I группы. Люди, облада-

ГРУППЫ
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ющие IV группой, являются

универсальными реципиента-

ми — им можно вводить кровь

любой группы, но их кровь —

только людям с IV группой.

Людям II и III групп можно пе-

реливать кровь одноименных

групп, а также кровь людей

I группы. При несовпадении

групп крови донора (человека,

дающего кровь) и реципиента

(человека, получающего кровь)

происходит склеивание (агглю-

тинация) эритроцитов и их

последующее разрушение, что

может привести к смерти паци-

ента. Реакция агглютинации

возникает вследствие взаимо-

действия эритроцитов донора с

плазмой крови реципиента по

типу антиген-антитело. При пе-

реливании крови также необхо-

димо учитывать резус-фактор.

Д

ДВИЖЕНИЕ —

форма реакции организма, вы-

ражающаяся в перемещении его

составных частей или целого

организма в пространстве. При

классификации Д. учитывают

изменение взаимного положе-

ния частей тела (сгибание, раз-

гибание), функциональное зна-

чение Д. (ориентировочные,

ударные, нажимные и т. п.),

морфофункциональную локали-

зацию (Д. глаз, дыхательные

Д., Д. кишечника, мышечные

Д. и пр.), степень осознанности

(автоматические, произволь-

ные, трудовые) и т. п. Д. бывают

простыми и сложными, связан-

ными с решением определенной

двигательной задачи (напри-

мер, локомоции, обеспечиваю-

щей передвижение человека в

пространстве). В зависимости

от характера Д., физиологичес-

кие механизмы включают либо

произвольную регуляцию, либо

автоматиче-

ское неосо-

з н а в а емо е

управление.

Д. осущест-

вляется бла-

годаря слож-

нокоорди -

нированной

Соотношение

 прямых

 и обратных

связей

в системе

управления

движением.

ДВИЖЕНИЕ

Биологическая

мотивация

Цель действия

(стратегия)

Программа

(план)

движения

Двигательная

команда

(тактика)

Идентификация
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системы
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работе мышц. Координация Д.

связана как с периферически-

ми, так и с центральными ме-

ханизмами и осуществляется с

участием моторных систем

мозга. Различают непроизволь-

ную (безусловнорефлекторную)

координацию Д., связанную с

выполнением различных про-

стых движений (чесательных,

сгибательных и т. д. ), а также

с поддержанием позы и регуля-

цией работы антигравитацион-

ных мышц. Произвольная (ус-

ловнорефлекторная) координа-

ция Д. осуществляется при уча-

стии всех уровней головного

мозга и связана с формирова-

нием различных двигательных

навыков. Расстройства коорди-

нации Д. приводят к рассогла-

сованию работы мышц, наруше-

нию динамической стабильно-

сти Д. и его несвоевременному

выполнению.

ДЕЙСТВИЕ —

единица и результат деятельно-

сти. Д., направленное на до-

стижение определенной цели,

может выражаться как во внеш-

ней форме — мышечные движе-

ния, так и во внутренней —

мыслительные акты (см. Мыш-

ление).

ДЕНДРИТЫ

(от греч. δενδρον — дерево) —

короткие, густоветвящиеся от-

ростки нейрона, обеспечиваю-

щие восприятие и проведение

нервных влияний к телу ней-

рона. Д. чувствительных ней-

ронов достигают значительной

длины (десятки см) и на своих

конечных разветвлениях обра-

зуют рецепторы или синапсы

со вторичночувствующими ре-

цепторами. Д. нейронов цент-

ральной нервной системы, как

правило, короткие, густоветвя-

щиеся, что многократно увели-

чивает поверхность нейрона;

Д. снабжены значительным чис-

лом синапсов.

ДЕПРИВАЦИЯ

(от позднелат. deprivatio — по-

теря, лишение) —

нарушение деятельности сис-

тем организма, вызванное не-

достаточностью или полным

отсутствием раздражителей,

необходимых для нормального

функционирования соответ-

ствующей системы. Различают

сенсорную Д. — при ограниче-

нии или исключении световых,

звуковых и др. раздражителей,

возникающую часто у людей,

вынужденных пребывать в

условиях длительной изоляции

(космонавты, спелеологи и др.);

двигательную Д. — при умень-

шении двигательной нагрузки

и ограничении необходимого

объема движений; алиментар-

ную Д. — при ограничении в

пище и воде; различные виды

социальных Д. — при недо-

статке или отсутствии инфор-

мационно-личностных контак-

тов (см. Общение). При длитель-

ной Д. в организме человека

могут произойти глубокие ве-

гетативные, соматические и

психические изменения, требую-

щие своевременного лечения.

ДЕЙСТВИЕ

.
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Особенно опасны для человека

последствия социальной Д. в

раннем возрасте, приводящие

к нарушениям психического

развития ребенка и необрати-

мым дефектам его личности

(см. Аутизм).

ДЕТСТВО —

возрастная стадия развития че-

ловека от 1 года до 12 лет.

Д. условно делится на раннее

(1 – 3 года), первое (4 – 7 лет),

второе (8 – 12 лет мальчики,

8 – 11 лет девочки). Для ран-

него Д. характерно дальнейшее

морфологическое и функцио-

нальное созревание головного

мозга. С переходом ребенка из

горизонтального положения в

вертикальное и началом ходь-

бы резко увеличивается объем

получаемой им информации об

окружающем мире, что ведет к

существенному расширению

познавательных возможностей

в сфере предметной деятельно-

сти и общения. Предметно-

орудийная деятельность явля-

ется ведущей в раннем Д.: в

ходе ее происходит овладение

различными способами дей-

ствий с предметами. При этом

большое значение имеет ис-

пользование прошлого опыта,

ранее приобретенных двига-

тельных навыков. Важнейшую

роль в развитии психики ребен-

ка на этом этапе играет овла-

дение им речью. На 2-м году

жизни ребенка происходит со-

единение слов в последователь-

ные комплексы — фразы и их

автоматизация. До 4 лет идет

быстрое развитие речи, что

свидетельствует о формирова-

нии высших психических фун-

кций. В 3 – 4 года (первое Д.)

характер деятельности меня-

ется: ведущей становится сю-

жетно-ролевая игра, в которой

в подражательной форме ребе-

нок воспроизводит отношения

между людьми. Вследствие

развития функций обобщения

и абстракции мышление ре-

бенка становится наглядно-об-

разным; к концу первого пери-

ода Д. начинает преобладать

словесное мышление с внутрен-

ней речью. Совершенствуются

функции памяти и внимания,

появляется способность прог-

нозирования своих действий

и т. п. Приобретение ребенком

определенного кругозора, запа-

са конкретных знаний обуслов-

ливает формирование новых

познавательных потребностей,

что определяет его интеллекту-

альную готовность к школе.

Вместе с тем происходит ста-

новление необходимых лично-

стных качеств: самосознания,

воли и т. п. Ведущей формой у

детей школьного возраста (вто-

рое Д.) является учебная дея-

тельность, в процессе которой

происходит усвоение ребенком

новых знаний (см. Обучение,

Воспитание) и интенсивное

формирование его интеллекту-

альных и познавательных спо-

собностей. К концу периода Д.

заканчивается в основном со-

зревание всех элементов цент-

ральной нервной системы, раз-

витие коры головного мозга

ДЕТСТВО

.
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приближается к уровню взрос-

лого человека, многие органы

и системы достигают заверше-

ния своего развития.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —

человеческая форма активно-

сти, направленная на познание

и преобразование окружающе-

го мира и самого себя на осно-

ве ведущих мотивов и целей.

Д. включает в себя следующие

операции: 1) осознанную поста-

новку цели, придающей Д. на-

правленный и избирательный

характер; 2) выработку целесо-

образной программы действий,

в которую входят оценка на-

личной ситуации и выбор не-

обходимых средств Д.; 3) сам

процесс реализации Д. и 4) ее

результат. Различают Д. репро-

дуктивную (воссоздающую уже

известную систему последова-

тельных действий по достиже-

нию поставленной цели) и про-

дуктивную Д., которая связа-

на либо с реализацией новых

средств достижения поставлен-

ных ранее целей, либо с выра-

боткой новых целей и средств

их достижения (см. Творче-

ство). Структурной единицей

Д. является действие. Отдель-

ные действия могут выпол-

няться на разном уровне осоз-

нания: от их регуляции созна-

нием человека до почти полно-

го отключения последнего при

совершении автоматизирован-

ных действий (см. Навык).

Кроме того, Д. может быть как

внешней, выполняемой в раз-

вернутом предметном плане с

участием двигательного аппа-

рата и органов чувств, так и

внутренней, все звенья которой

выполняются в идеальном пла-

не сознания, в уме. Внутренняя

(умственная) Д. происходит от

внешней (предметной) и со-

ставляет основу развития выс-

ших форм психического отра-

жения действительности. Д. на-

ряду с общением является глав-

ным фактором психического

развития человека и становле-

ния его личности. Для каж-

дого возраста характерно пре-

обладание соответствующего

вида Д., имеющего определяю-

щее значение для нормального

формирования основных пси-

хических процессов (см., на-

пример, Игра). Так, у ребенка

на основе внешней Д. (не-

осознанных манипуляций с

предметами) возникает внут-

Схема основных факторов,

определяющих формирование

цели — уровня достижений

(по В. Д. Шадрикову, 1996).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стимулирование

 Мотивация

(личностный

смысл

деятельности

 Опыт,

способности

 Нормативный

результат

деятельности

Общественное

значение

деятельности

 Уровень

притязаний

 Уровень

достижений

«Квази-

потребность»

 Условия

деятельности

 Цель — уровень

достижений

.
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ренняя Д., связанная с пост-

роением психического образа

предмета и предполагающая

создание в процессе мышления

идеальных динамических про-

грамм Д., в свою очередь по-

лучающих реализацию в про-

цессе внешней Д. В ходе ос-

воения действительности у

каждого человека в течение

жизни вырабатывается свой

индивидуальный стиль Д. —

устойчивая система средств,

приемов, навыков, методов и

способов выполнения той или

иной Д.

ДИАФРАГМА

(от греч. διαϕραγμα — перегород-

ка) —

мышечная перегородка, отделя-

ющая грудную полость от брюш-

ной. Мышечные волокна Д. от-

ходят от последних ребер, кон-

ца грудины и поясничных по-

звонков и сходятся к сухожиль-

ному центру Д. Через отверстия

в Д. проходят пищевод, крупные

сосуды и нервы. Д. — важная ды-

хательная мышца: при вдохе

купол ее уплощается и объем

грудной полости увеличивается.

Мускулатура Д. иннервируется

шейными нервами.

ДОМИНАНТА

(от лат. dominare — господство-

вать) —

в физиологии: временно господ-

ствующая в нервной системе

группа нервных центров, опре-

деляющая характер текущей

ответной реакции организма на

внешние и внутренние раздра-

жители и целенаправленность

его поведения. Основные поло-

жения учения о Д. как одном

из ведущих принципов интег-

ративной деятельности нервной

системы были сформулирова-

ны А. А. Ухтомским в 1923 г.

Им были определены основные

свойства Д.: 1) повышенная

возбудимость, 2) стойкость

возбуждения, 3) инертность,

4) способность к суммации и

5) сопряженному торможению.

В основе складывания Д. лежит

та или иная возникшая в орга-

низме потребность, ведущая к

формированию определенной

мотивации. Любой сдвиг гоме-

остаза обусловливает возник-

новение в нервной системе

группы нервных центров, ха-

рактеризующихся состоянием

повышенной (по сравнению с

другими) возбудимости, что

Диафрагма человека (снизу).

1 — центральная сухожильная часть;

2 — внутренний мышечный пучок;

3 — отверстие пищевода; 4 — отвер-

стие аорты; 5 — промежуточный мы-

шечный пучок; 6 — наружный мы-

шечный пучок; 7 — реберная часть;

8 — грудинная часть; 9 — отверстие

нижней полой вены.

ДОМИНАНТА

9

4

5

1

3

2

6

7

8

7

.
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делает их особенно чувстви-

тельными и отзывчивыми на

разнообразные раздражения,

приходящие в данный момент

в организм. Подобный первич-

ный «очаг» возбуждения в оп-

ределенном участке нервной си-

стемы «притягивает» к себе эти

раздражения, обеспечивая тем

самым усиление и подкрепле-

ние жизненно важной для орга-

низма рефлекторной реакции,

одновременно тормозя протека-

ние всех остальных, несовмес-

тимых с ней, реакций. Это, в

свою очередь, ведет к образова-

нию вторичных очагов в других

системах мозга, которые в це-

лом образуют констелляцию

(созвездие) нервных центров,

совместная деятельность кото-

рых может обеспечить возмож-

ность выполнения определенно-

го поведенческого акта, на-

правленного на удовлетворение

возникшей потребности орга-

низма. Наиболее изученными

являются механизмы формиро-

вания биологических Д. (голод,

жажда, половая Д.), в основе

которых лежат процессы ней-

ронной активности структур

гипоталамуса. Будучи своеоб-

разным «органом» поведения,

Д. лежит в основе важнейших

психических процессов челове-

ка: восприятия, внимания, па-

мяти; играет большую роль в

процессах творчества. В пси-

хологии под Д. понимается не-

кая установка личности, опре-

деляющая сознательную или

неосознаваемую готовность и

предрасположенность человека

(см. Бессознательное) к вос-

приятию определенной инфор-

мации и обеспечивающая ха-

рактер протекания соответст-

вующей деятельности и пове-

дения.

ДЫХАНИЕ —

совокупность процессов, при

которых происходит потребле-

ние организмом кислорода и

выделение углекислого газа.

Д. включает в себя следующие

процессы: 1) внешнее дыха-

ние — обмен газов между внеш-

ней средой и альвеолами лег-

ких, 2) обмен газов в легких —

обмен газов между альвеоляр-

Схема действия доминанты.

Если в центральной нервной системе в

тот или иной отрезок времени успела

сложиться отдельная группа нервных

центров, на какое-то время ставшая

господствующим, стойким очагом воз-

буждения (1), то она тормозит, блоки-

рует проявление других, несовмести-

мых с ней реакций (стрелки вверх).

Более того, любое раздражение, попа-

дающее в это время на организм (А, Б,

В), идет на подкрепление и усиление

возбуждения этого господствующего

акта (стрелки вниз), способствуя об-

разованию доминирующей констелля-

ции (созвездия) нервных центров (2).

Таким образом, весь организм как це-

лое на данный текущий момент вовле-

чен, мобилизован на разрешение какой-

то главной, наиболее важной для орга-

низма задачи (3).

ДЫХАНИЕ

ВА Б

1

3

21

.
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Изменения в положении диафраг-

мы и ребер при вдохе и выдохе.

А. Изменения в положении диафраг-

мы при выдохе и вдохе, приводящие

к изменениям объема грудной полос-

ти. Б. Изменения в положении ребер

при выдохе и вдохе. Поднятие пере-

дних концов ребер межреберными

мышцами приводит к увеличению

размера грудной клетки в передне-

заднем направлении и к соответству-

ющему увеличению объема грудной

полости. Эти два фактора приводят к

поступлению внутрь соответствующе-

го количества воздуха. 1  — стенка

грудной полости; 2 — трахея; 3 —

легкое; 4 — сердце; 5 — выдох; 6 —

вдох; 7 — положение диафрагмы;

8 — грудина; 9 — ребра; 10 — по-

звоночник.

ным воздухом и кровью в ле-

гочных капиллярах, 3) транс-

порт газов кровью, 4) обмен

газов в тканях — обмен газов

между кровью и тканями в тка-

невых капиллярах, 5) клеточ-

ное дыхание — потребление

кислорода клетками и выделе-

ние ими углекислого газа.

Внешнее Д. осуществляется по-

средством дыхательной систе-

мы и состоит из ритмических

движений грудной клетки —

дыхательных движений, кото-

рые подразделяются на вдох

(когда объем грудной клетки и

легких увеличивается и воздух

через воздухоносные пути по-

падает в легочные альвеолы) и

выдох (когда объем грудной

клетки и легких уменьшается

и воздух выходит из легких).

Схема нервной регуляции

дыхания.

1  — нервные импульсы, идущие от

центра вдоха в продолговатом мозгу,

заставляют мышцы диафрагмы сокра-

щаться, а межреберные мышцы —

поднимать ребра; 2 — другие импуль-

сы подходят к пневмотаксическому

центру в варолиевом мосту, проходят

по нейронным цепям и в конце кон-

цов приходят (3) к центру выдоха в

продолговатом мозгу. Центр выдоха

возбуждается и посылает импульсы (4)

к межреберным мышцам, которые

опускают ребра. Другие импульсы (5)

приходят в центр вдоха, чтобы затор-

мозить его на короткое мгновение.

Когда импульсы от пневмотаксическо-

го центра затухают, начинается новый

вдох и весь цикл дыхания повторяет-

ся. Кроме того, чувствительные не-

рвные окончания в легких, возбужда-

емые растяжением во время вдоха,

посылают импульсы по блуждающе-

му нерву (6), которые стимулируют

центр выдоха и тормозят центр вдо-

ха. Этот рефлекс от рецепторов растя-

жения в легких создает второй меха-

низм обратной связи, обеспечивающий

регуляцию дыхательного цикла.

Изменение объема грудной

клетки происходит за счет со-

кращения межреберных мышц

и диафрагмы. Максимальный

объем воздуха, выдыхаемый

после максимального вдоха, на-

зывается жизненной емкостью

ДЫХАНИЕ

4

5

1

3

2

6

7

8

А Б
6

10

9

5

Пневмотаксический

центр

Центр выдоха

Центр вдоха

Продолговатый мозг

Спинной мозг

Блуждающий

нерв

Чувствительные нерв-

ные волокна от рецепто-

ров растяжения в легких

Двигательные нерв-

ные волокна к меж-

реберным мышцам,

опускающим ребра

Двигательные

нервные волокна

к мышцам диа-

фрагмы и межре-

берным мышцам,

поднимающим

ребра

4

5

1

3

2

6

Варолиев

мост

.
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легких. Дыхательные движе-

ния осуществляются под конт-

ролем дыхательного центра, со-

стоящего из парных центров

вдоха и выдоха, расположен-

ных в ретикулярной формации

продолговатого мозга. В мосту

находится пневмотаксический

центр, контролирующий дея-

тельность этих центров и обес-

печивающий нормальные дыха-

тельные движения. Нейроны

дыхательного центра посылают

импульсы к двигательным ней-

ронам спинного мозга, ин-

нервирующим двигательную

мускулатуру. При поражении

дыхательного центра или попа-

дании инородных тел в дыха-

тельные пути нормальное ды-

хание нарушается, что приво-

дит к удушью и асфиксии. Для

оказания экстренной помощи в

таких случаях применяют ис-

кусственное дыхание — способ

дыхания изо рта в рот, при ко-

тором оказывающий помощь

активно вдыхает свой выдыха-

емый воздух в рот потерпевше-

го, раздувая его легкие. Содер-

жание кислорода в выдыхае-

мом воздухе достаточно для

нормального газообмена, а уг-

лекислый газ оказывает стиму-

лирующее влияние на дыха-

тельный центр потерпевшего.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА —

совокупность органов внешне-

го дыхания, участвующих в

процессе газообмена между

организмом и окружающей сре-

дой (снабжении его кислородом

и выведении из него углекис-

Схема дыхательной системы

человека.

1 — носоглотка; 2 — мягкое н¸бо; 3 —

глотка; 4 — пищевод; 5 — стенка тела;

6 — плевральная полость; 7 — носовая

полость; 8 — ноздри; 9 — надгортан-

ник; 10 — гортань; 11 — трахея; 12 —

бронх; 13 — альвеолы; 14 — левое лег-

кое (в разрезе); 15 — правое легкое (на-

ружная поверхность); 16 — область, за-

нятая сердцем; 17 — диафрагма. Стрел-

ками показан ток воздуха.

лого газа). Д. с. включает в

себя носовую полость, носо-

глотку, гортань, трахею, брон-

хи и легкие.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ
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Ж

ЖАЖДА —

субъективное ощущение, разви-

вающееся при обеднении орга-

низма водой (потеря 0,5% от об-

щего веса) или при изменении

нормального соотношения меж-

ду водой и минеральными, а

также органическими вещества-

ми крови. Возникает при повы-

шении осмотического давления

крови и спинномозговой жидко-

сти из-за увеличения концент-

рации в них ионов натрия и сни-

жения объема внеклеточной

жидкости. Все формы Ж. сопро-

вождаются появлением сухости

во рту вследствие уменьшения

секреции слюны. В основе Ж.

лежит комбинированное дей-

ствие многих типов рецепторов,

расположенных как на перифе-

рии, так и в центральной не-

рвной системе. Изолированное

осушение рецепторов ротовой

полости в случаях длительного

разговора, курения вызывает

появление ложной Ж., которая

может быть устранена увлажне-

нием слизистой рта. При воз-

никновении истинной Ж. про-

исходит возбуждение питьевого

центра в гипоталамусе, что

вызывает повышение секреции

гормона — вазопрессина для со-

хранения воды в организме, а

также вызывает реакции поис-

ка и поглощения жидкости.

ЖЕЛЕЗЫ —

специализированные органы

или группа клеток, синтезиру-

ющие и выделяющие специфи-

ческие вещества — секреты.

В зависимости от места вывода

секрета различают железы

внутренней секреции (эндок-

ринные), не имеющие выводных

протоков и выделяющие произ-

водимые ими вещества — гормо-

ны — прямо в кровь или лим-

фу, и железы внешней секреции

(экзокринные), имеющие вывод-

ные протоки, через которые сек-

рет выводится либо на поверх-

ность тела (потовые, слезные,

молочные), либо в полые органы

Схема желез различного типа.

1 — простая трубчатая железа; 2 —

трубчатая железа клубочковидная; 3

и 4 — трубчатые железы разветвлен-

ные; 5 — трубчатая железа разветв-

ленная сетчатая; 6 – 7 — альвеоляр-

ные железы разветвленные; 8 — эн-

докринная железа.

ЖЕЛЕЗЫ

Схема формирования чувства

жажды.

Внутри-

клеточный

дефицит

воды

Сухость во рту

Уменьшение

количества

слюны

Жажда

Вне-

клеточный

дефицит

воды

Рецепторы

слизистой рта

Осмо-

рецепторы

Рецепторы

растяжения

в крупных

венах

4 51 32

6 7 8

.
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(например, в желудочно-кишеч-

ный тракт и мочеполовую сис-

тему).

ЖЕЛЕЗЫ ВНЕШНЕЙ

СЕКРЕЦИИ —

экзокринные железы, основная

функция которых заключается

в выработке и выделении спе-

цифических биологически ак-

тивных веществ — секретов на

поверхность тела или слизистых

оболочек через выводные прото-

ки. К Ж. в. с. относятся пото-

вые, слезные, слюнные, молоч-

ные и др. железы.

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ

СЕКРЕЦИИ —

эндокринные железы, основная

функция которых заключается

в выработке и выделении во

внутреннюю среду организма

специфических биологически

активных веществ — гормонов.

Ж. в. с. не имеют выводных

протоков, их клетки оплетены

сетью кровеносных и лимфати-

ческих капилляров, в просвет

которых выделяются продукты

секреции железы. К Ж. в. с. че-

ловека относятся гипофиз, эпи-

физ, щитовидная и паращито-

видная железы, надпочечники,

гонады (яичники и семенники),

вилочковая железа, островко-

вый аппарат поджелудочной

железы. Временной Ж. в. с.

женского организма является

плацента. Некоторые Ж. в. с.

выделяют не только гормоны,

но осуществляют и внешнесек-

реторную функцию. Так, гона-

ды продуцируют половые клет-

ки, поджелудочная железа —

пищеварительные соки. Способ-

ностью к секреции обладают не

только железы, но и отдельные

клеточные группы (нейросекре-

торные клетки в гипоталамусе,

группы секреторных клеток в

слизистой оболочке желудочно-

кишечного тракта, в печени,

почках).

Органы внутренней секреции

(общая схема).

1  — эпифиз; 2 — гипофиз; 3 — пе-

рикард; 4 — мозговое и 5 — корковое

вещество надпочечника (13); 6 — поч-

ка; 7 — аорта; 8 — копчиковый пара-

ганглий; 9 — яичко; 10 — нижняя

полая вена; 11  — аортальные пара-

ганглии; 12 — поджелудочная желе-

за; 14 — диафрагма; 15 — надсердеч-

ный параганглий; 16 — вилочковая

железа; 17 — околощитовидные же-

лезы; 18 — щитовидная железа; 19 —

сонный параганглий.

ЖЕЛЕЗЫ
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ЖЕЛУДОК —

следующее за пищеводом рас-

ширение пищеварительной

трубки, в котором осуществля-

ется механическая и химиче-

ская обработка пищи. Простой

однокамерный Ж. у млекопита-

ющих имеет 4 отдела: пищевод-

ный, прилежащий к входу пи-

щевода, кардиальный, донный

и пилорический, выстланные

железистым эпителием, фор-

мирующим соответствующие

железы. Мышечные слои  стен-

ки Ж. чрезвычайно толсты;

кроме круговых и продольных

волокон, имеющихся во всех

других отделах пищеваритель-

ного тракта, здесь есть еще

слой диагональных волокон.

У разных млекопитающих в

связи с пищевой специализаци-

Продольный разрез желудка

(задняя половина желудка).

1 — складки слизистой оболочки; 2 —

заслонка привратника; 3 — мышца

сфинктера привратника; 4 — двенад-

цатиперстная кишка; 5 — приврат-

ник; 6 — вентрикулярная слизистая

оболочка; 7 — слизистая оболочка при

переходе из пищевода в желудок; 8 —

слизистая оболочка пищевода.

Строение слизистой оболочки

желудка.

А — область входа; Б — привратни-

ковая часть; 1  — эпителий; 2 — же-

лудочная ямка; 3 — просвет и 4 — дно

желудочной железы; 5 — обкладочные

и 6 — главные клетки желудочных

желез; 7 — мышечный и 8 — слизис-

тый слои слизистой оболочки.

ей степень развитости отделов

неодинакова. У человека одно-

камерный Ж. железистого ти-

па с минимальной пищеводной

выстилкой и хорошо разви-

тыми кардиальными, донными

и пилорическими железами.

Емкость желудка человека в

среднем 1,5 — 2,5 л, у мужчин

она несколько больше, чем у

женщин.

ЖЕЛУДОЧКИ МОЗГА —

полости, расположенные в спин-

ном и головном мозге. Ж. м.

представляют собой последо-

вательное соединение полостей

различной конфигурации и раз-

мера: вытянутый спинномозго-

вой канал — IV мозговой желу-

дочек (задний и продолговатый

ЖЕЛУДОЧКИ
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мозг) — водопровод мозга (сред-

ний мозг) — III мозговой же-

лудочек (промежуточный мозг) —

парные боковые желудочки (ко-

нечный мозг). Стенки Ж. м.

выстланы особыми клетками

нейроглии — эпендимой. В неко-

торых участках в Ж. м. прони-

кают кровеносные сосуды, кото-

рые вместе с оболочками мозга

и эпендимой образуют т. н. сосу-

дистые сплетения — сложный

функциональный комплекс, в

котором происходит образование

спинномозговой жидкости. Пос-

ледняя через отверстия в стенке

IV желудочка поступает в про-

странство между оболочками

мозга и оттуда — в венозную си-

стему.

ЖЕЛУДОЧКИ СЕРДЦА —

отделы сердца (правый и ле-

вый), сокращениями которых

обеспечивается выталкивание

крови в артерии. См. Сердце.

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ —

полый орган, резервуар для вре-

менного накопления желчи.

У человека Ж. п. — тонкостен-

ный грушевидный мешок дли-

ной 10 – 14 см, шир. 3,5 – 4 см,

емкостью 30 – 70 см

3

. Располо-

жен на нижней поверхности пе-

чени, с которой связан рыхлой

тканью. В результате периоди-

ческого сокращения мускулату-

ры стенок Ж. п. желчь по пузыр-

ному протоку, который соединя-

ется с печеночным протоком, по-

падает в общий желчный проток

и поступает в двенадцатиперст-

ную кишку.

ЖЕЛЧЬ —

продукт секреции клеток печени.

Различают печеночную Ж., вы-

деляющуюся непосредственно в

кишечник независимо от пище-

варения (слегка вязкая золотис-

то-желтая), и пузырную Ж.,

скапливающуюся в желчном пу-

зыре (вязкая желто-бурая или зе-

леная) и попадающую в кишеч-

ник по мере поступления туда

Желудочки мозга.

1 — затылочная доля; 2 — боковой

желудочек; 3 — теменная доля; 4 —

межжелудочковое отверстие; 5 — лоб-

ная доля; 6 — височная доля; 7 — III

желудочек; 8 — мост; 9 — продолго-

ватый мозг; 10 — спинномозговой ка-

нал; 11 — IV желудочек; 12 — водо-

провод мозга.

1

3

2

4

5

7

6

8

9

10

11

12

Желчный пузырь

и его выводной

проток.

1 — общий желче-

выводящий проток;

2 — выводной про-

ток печени; 3 —

проток желчного

пузыря; 4 — спи-

ральная складка

протока желчного

пузыря; 5 — шейка

желчного пузыря;

6 — слизистая обо-

лочка желчного пу-

зыря; 7 — тело

желчного пузыря;

8 — дно желчного

пузыря.

ЖЕЛУДОЧКИ
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пищи. Основные составные час-

ти Ж. — вода, соли желчных

кислот, желчные пигменты, хо-

лестерин, неорганические соли.

Из ферментов в Ж. обнаруже-

ны фосфатазы, из гормонов —

тироксин. Печеночная и пузыр-

ная Ж. несколько различаются

(например, у человека pН соот-

ветственно 8 – 8,6 и 7 – 7,6).

В кишечнике Ж. способствует

расщеплению, омылению, эмуль-

гированию и всасыванию жиров,

усиливает перистальтику. По-

ступление пузырной Ж. в ки-

шечник регулируется также

гормонами (секретином, холе-

цистокинином); кроме того, жи-

ровые вещества стимулируют

сокращение желчного пузыря и

его опорожнение. Печень взрос-

лого человека выделяет за сут-

ки около 1,52 л Ж.

ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ

ЛЕГКИХ —

максимальный объем воздуха,

выдыхаемого после самого глубо-

кого вдоха (у мужчин 3,5 – 4,5 л,

у женщин в среднем на 25% мень-

ше); под влиянием тренировки

увеличивается до 6 – 7 л. Изме-

ряется с помощью специального

аппарата — спирометра.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ —

см. Жиры.

ЖИРЫ —

химические соединения, пред-

ставляющие собой триглицери-

ды, полные сложные эфиры гли-

церина и жирных кислот. Раз-

личают Ж. запасной, который

откладывается в жировых клет-

ках и является источником энер-

гии в организме, и Ж. протоплаз-

матический, структурно связан-

ный с углеводами и белками кле-

точных мембран. Энергетическая

ценность Ж. 38,94 кДж/г. По-

ступающие с пищей Ж. в тон-

ком кишечнике расщепляются

под действием липазы поджелу-

дочной железы на глицерин и

жирные кислоты. В эпителии ки-

шечника происходит ресинтез

Ж., специфичных для данного

организма, которые транспорти-

руются кровью и откладывают-

ся в жировых клетках. Из жи-

ровых клеток Ж. переносятся в

различные органы и расщепля-

ются ферментами до глицерина

и жирных кислот. Далее глице-

рин участвует в процессах гли-

колиза и синтеза углеводов, а

жирные кислоты подвергаются

окислению.

Соотношение объемов воздуха,

находящегося в легких.

ЖИРЫ

Граница  максимального выдоха

Дыха-
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воздух

(~ 1,5 л)

Дополни-

тельный

воздух

(1,5 л)

Резервный

воздух

(1,5 л)

Положение

обычного вдоха

Положение

обычного выдоха

Граница максимального вдоха
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З

ЗАДАТКИ —

комплекс анатомо-физиологи-

ческих особенностей организма

человека, характеризующий его

индивидуальный тип реагирова-

ния на воздействия окружаю-

щей среды. В качестве З. могут

выступать присущий каждому

человеку определенный тип не-

рвной системы, особенности

развития тех или иных сенсор-

ных систем и центров мозга

и др. З. являются природной

предпосылкой развития у чело-

века способностей. При этом

одни и те же З. могут стимули-

ровать при определенных усло-

виях развитие различных спо-

собностей. Особое значение для

выявления З. в процессе возра-

стного развития человека име-

ют сенситивные периоды (см.

Возраст, Сенситивность), во

время которых создаются опти-

мальные условия для реализа-

ции З.

ЗАДНИЙ МОЗГ —

отдел головного мозга, располо-

женный между средним и про-

долговатым. Состоит из моста

и мозжечка. Полостью З. м. яв-

ляется верхний отдел IV мозго-

вого желудочка.

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ,

импринтинг

(от англ. imprint — оставлять

след, запечатлевать, фиксиро-

вать) —

особая форма обучения, харак-

теризующая процессы индиви-

дуальной адаптации животных

и человека и проявляющаяся в

способности к быстрой и жест-

кой фиксации в долговремен-

ной памяти отличительных

признаков объектов (и ситуа-

ций), имеющих для организма

жизненно важное значение. Ос-

новы теории импринтинга были

заложены в 30-е г. XX в. К. Ло-

ренцом. З., как правило, воз-

никает без внешнего биологи-

ческого подкрепления и после

одноразового воздействия ви-

доспецифических пусковых

(ключевых) раздражителей.

Основной функцией З. являет-

ся установление жизненно важ-

ных биосоциальных контактов

в гнезде, в стаде или стае, в

группе или семье, в окружении

родителей. З. имеет ведущее

значение на ранних стадиях

развития организма, в значи-

тельной мере обеспечивая его

выживание и адаптацию к на-

личной среде. Результаты З.

проявляются в способности к

опознанию особью представите-

лей своего вида, родителей и

сородичей, членов сообщества,

будущих половых партнеров; в

выработке реакции следования

детенышей за родителями, же-

сткой фиксации животными

места своего рождения, карты

звездного неба, признаков мес-

тности и др. З. на ранних ста-

диях онтогенеза играет опреде-

ляющую роль в установлении

привязанности между матерью

и ребенком. Способность к З.,

ЗАДАТКИ

.
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как правило, возможна в тече-

ние довольно определенного,

обычно весьма ограниченного

критического (чувствительно-

го) периода в развитии организ-

ма — преимущественно на по-

здних стадиях эмбрионального

развития особи и на ранних

этапах ее постнатального (по-

слеродового) развития. Однако

имеет место и процесс «обрат-

ного» импринтирования — на-

пример, З. матерью своего де-

теныша, взаимное З. брачных

партнеров и др., связанное, ве-

роятно, с особыми функцио-

нальными состояниями орга-

низма взрослых особей.

ЗАРОДЫШ —

первая стадия развития эмбри-

она (у человека — до 9-й неде-

ли) до начала закладки основ-

ных систем органов и тканей.

ЗРЕНИЕ —

психофизиологическая функ-

ция, обеспечивающая способ-

ность воспринимать и разли-

чать размеры, форму, движение

и цвета предметов, а также их

взаимное расположение на ос-

новании анализа световых раз-

дражений (отражаемого или из-

лучаемого объектами света). З.

обеспечивается деятельностью

зрительной сенсорной системы

и высших отделов мозга. Чело-

веческий глаз воспринимает

световые волны определенной

длины — в диапазоне от 380 до

770 нм. Способность глаза раз-

личать раздельно две точки при

минимальном расстоянии меж-

ду ними называется остротой З.

Наибольшая острота З. отмеча-

ется в области желтого пятна.

Определение остроты З. произ-

водят по специальным табли-

цам. Если продольная ось гла-

за слишком длинная, то изоб-

ражение предмета попадает не

на сетчатку глаза, а на стекло-

видное тело, возникает явление

близорукости, или миопии. При

короткой продольной оси глаза

изображение располагается за

сетчаткой — это явление на-

зывается дальнозоркостью, или

гиперметропией. При старении

организма возникает старческая

дальнозоркость (пресбиопия),

связанная с уменьшением эла-

стичности хрусталика. Одним

из дефектов З. у человека

Схема построения зрительного

образа.

Ход лучей от объекта и построение

изображения на сетчатке глаза.

Схематическое изображение ми-

нимального угла зрения (аКб),

принятого за единицу остроты

зрения.

Две точки (а и б) глаз человека раз-

личает раздельно, если световые лучи

от них попадают в глаз под углом не

менее 1 мин. и в сетчатке возбуждают

две (а  и б ) светочувствительные клет-

ки, между которыми находится одна

невозбужденная светочувствительная

клетка (на рис. — белая между двумя

черными).

ЗРЕНИЕ

б

а

б
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К
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является астигматизм, кото-

рый состоит в том, что кривиз-

на роговицы неодинакова в раз-

личных плоскостях, и поэтому

световые лучи, лежащие в од-

ной плоскости, фокусируются

не в той точке, где фокусиру-

ются лучи, лежащие в другой

плоскости. Коррекция З. в

этих случаях осуществляется

путем подбора необходимых

линз.

ЗРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА —

сенсорная система, обеспечива-

ющая восприятие световых раз-

дражителей и определяющая

способность животных воспри-

нимать предметы и объекты

внешнего мира. Рецепторное

звено З. с. — фоторецепторы

сосредоточены в сетчатке, от

которой информация передает-

ся по волокнам зрительного не-

рва к структурам среднего и

промежуточного мозга. Отсюда

берет начало восходящий путь

к затылочной доле коры боль-

шого мозга, где располагается

зрительная сенсорная кора

(поля 17, 18, 19). Кроме того,

от среднего мозга начинаются

многочисленные связи З. с. с

другими сенсорными система-

ми и со структурами моторных

систем мозга. Они обеспечива-

ют протекание зрачковых реф-

лексов (см. Рефлекс зрачко-

вый), реакции аккомодации,

сочетанные движения глаз.

У приматов и человека высо-

кая степень развития З. с. обес-

печивает возможность тонких

зрительно-моторных взаимо-

действий.

ЗУБЫ —

костные образования, располо-

женные в ротовой полости у

большинства позвоночных жи-

Постоянные зубы человека

(вид с правой стороны).

1 — гайморова полость; 2 — малые ко-

ренные; 3 — клыки; 4 — резцы; 5 —

подбородочное отверстие; 6 — большие

коренные зубы.

А Б

Схема хода световых лучей при

дефектах зрения.

А — дальнозоркость, Б — близору-

кость. Ход лучей от объекта:

1 — в нормальном глазу; 2 — без кор-

рекции; 3 — с коррекцией.

ЗРИТЕЛЬНАЯ
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вотных и служащие для захва-

тывания, удержания и пере-

жевывания пищи, у хищных

также для ее разрывания. З. че-

ловека наряду с др. органами

принимают участие в звукооб-

разовании. У млекопитающих,

в связи с жевательной функци-

ей, строение З. усложняется и

происходит дифференцировка

их формы на клыки, резцы и ко-

ренные. Различают три анато-

мические части З.: вершину,

или коронку, шейку и корень

(или корни). Основную массу З.

составляет дентин, в области

коронки он покрыт эмалью, в

области шейки — цементом.

Внутри З. имеется полость —

корневой канал, заполненный

зубной мякотью, или пульпой.

З. расположены в альвеолах че-

люстей и характеризуются ог-

раниченным ростом, у челове-

ка молочные З. заменяются по-

стоянными. Исходное количе-

ство З. у человека 32. Число З.

разной формы выражают зубной

формулой, например для чело-

века:

2 1 2 3

,

2 1 2 3

в которой З. одной стороны вер-

хней челюсти обозначены над

чертой, а нижней — под нею;

первая цифра обозначает число

Схема строения коренного зуба

человека.

1 — коронка; 2 — шейка; 3  — корень,

ткань десны; 4 — эмаль; 5 — дентин;

6 — пульпа; 7 — десна; 8 — челюст-

ная кость; 9 — зубной цемент.

резцов, вторая — клыков, тре-

тья — малых коренных и чет-

вертая — больших коренных

зубов. Четыре последних корен-

ных З. — З. мудрости появля-

ются у человека к 30 – 40 го-

дам, иногда вообще не развива-

ются. Строение З. — один из

основных постоянных призна-

ков в систематике животных.

Отличия в морфологических

деталях З. у разных групп лю-

дей используются наряду с др.

антропологическими данными

для решения проблем расо- и

этногенеза.

Верхние зубы.

Слева — молочные, справа — посто-

янные. Цифры, поставленные внутрь

от зубов, обозначают порядок проре-

зывания, кнаружи — время прорезы-

вания.

ЗУБЫ
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И

ИГРА —

у человека исторически сложив-

шийся вид деятельности, на-

правленной на познание, усвое-

ние и передачу из поколения в

поколение накопленного опыта,

знаний, культуры. Биологичес-

кая потребность в И. для жиз-

необеспечения организмов под-

тверждается наличием стадии

игрового поведения на ранних

этапах развития высших млеко-

питающих, во время которой

происходит усвоение специфи-

ческих для каждого вида живот-

ных поведенческих реакций.

У человека И. является ведущим

видом деятельности в дошколь-

ном возрасте (см. Возраст), спо-

собствуя интеллектуальному,

эмоциональному и нравственно-

му развитию личности ребенка.

В И. моделируются определен-

ные ситуации, конфликты, от-

ношения. В процессе И. ребенок

подражает (см. Подражание,

Импринтинг) поведенческим

реакциям и действиям взрос-

лых, которые в дальнейшем

могут служить моделью его бу-

дущего практического поведе-

ния. Таким образом, И. пред-

ставляет собой форму обучения

«впрок». В И. происходит не

только реальное освоение ребен-

ком предметного мира, но и

формирование и совершенство-

вание основных психических

процессов (восприятия, мышле-

ния, воображения и т. д.), зак-

ладываются основы произволь-

ного управления собственным

поведением  (см.  Сознание,

Воля), усвоение социальных

норм и правил общественного

поведения, приобретение раз-

личных практических навыков

и умений.

ИММУНИТЕТ

(от лат. immunitas — осво-

бождение, избавление от чего-

либо) —

невосприимчивость, сопротив-

ляемость организма к инфек-

ционным агентам и чужерод-

ным веществам. Обеспечива-

ется защитными свойствами

кожи и слизистых оболочек,

специализированными клетка-

ми иммунной системы (макро-

и микрофаги, лимфоидные

клетки), гуморальными факто-

рами (антитела), интерфероном

и др. Различают естественный,

или врожденный (неспецифи-

ческий, видовой), И. и приоб-

ретенный (специфический) И.

Врожденный И. обусловлен на-

следственно закрепленными

особенностями организма (на-

пример, И. человека к чуме со-

бак и чуме рогатого скота, от-

дельных людей к определен-

ным заболеваниям человека —

туберкулезу, дифтерии). При-

обретенный И. связан с невос-

приимчивостью организма к

инфекционным заболеваниям,

возникающей в течение жизни.

Различают естественный и ис-

кусственный приобретенный И.

Приобретенный активный И.

возникает либо после перене-

ИГРА

.
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сенного заболевания, когда сам

организм начинает вырабаты-

вать антитела, либо вследствие

введения вакцины. Приобре-

тенный пассивный И. развива-

ется за счет готовых антител,

искусственно вводимых в орга-

низм (например, противодифте-

рийной сыворотки), или при

проникновении антител к пло-

ду от матери через плаценту,

а также к ребенку через моло-

зиво или молоко матери. Иног-

да такой И. передается с моло-

ком сельскохозяйственных жи-

вотных (например, И. к энце-

фалиту). Активный И. более

стойкий и более длительный,

но по наследству не передает-

ся. После введения антигена

(вещества, несущего признаки

чужеродной для организма ин-

формации) происходит им-

мунологическая перестройка

организма. В первой фазе это-

го процесса антиген подверга-

ется переработке системой мо-

нонуклеарных фагоцитов, а

фрагменты его контактируют

избирательно с соответствую-

щими лейкоцитами. Во второй

фазе образуются специфиче-

ские защитные антитела, кото-

рые вызывают склеивание (аг-

глютинацию) и растворение

(лизис) микробов, осаждение

антигена; они обезвреживают

токсины и подготавливают

микробы к фагоцитозу. Основ-

ная масса антител синтезиру-

ется в плазматических клетках

и клетках лимфатических уз-

лов и селезенки. На этой ста-

дии появляются «долгоживу-

щие» лимфоциты — носители

т. н. иммунологической «памя-

ти». Повторное введение очень

небольшой дозы антигена мо-

жет вызвать размножение этих

клеток и возникновение плаз-

матических клеток, вновь обра-

зующих антитела. И. иногда

называют также несовмести-

мость тканей — возникновение

воспалительного процесса, а за-

тем отторжение органа или

ткани, пересаженных от одно-

го организма к другому, кото-

рое возникает вследствие гене-

тического своеобразия каждого

индивида.

ИМПРИНТИНГ —

см. Запечатление.

ИМПУЛЬС НЕРВНЫЙ

(потенциал действия,

спайк) —

кратковременное изменение

разности потенциалов между

нейроном и окружающей его

средой, возникающее в резуль-

тате местного сдвига ионной

проницаемости возбудимой

мембраны. Способен скачкооб-

разно распространяться по не-

рвному волокну со скоростью

от 1 до 100 м/с. Скорость про-

ведения И. н. зависит от диа-

метра нервного волокна, нали-

чия на нем миелиновой оболоч-

ки. Способность И. н. к само-

распространению обеспечивает

проведение по нервным волок-

нам неискаженной информа-

ции, которая кодируется либо

частотой потенциалов дей-

ствия , либо определенной

ИМПУЛЬС

.
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последовательностью потенци-

алов действия в пределах вре-

мени общего ответа клетки.

ИНДИВИД

(от лат. individuum — недели-

мое, особь) —

обозначение единичного пред-

ставителя человеческого обще-

ства, отдельно взятого челове-

ка безотносительно к его инди-

видуальным и личностным

особенностям. С момента рож-

дения человек является И., об-

ладающим определенными фи-

зиологическими и психически-

ми задатками. Однако реали-

зация их возможна лишь при

условии включенности И. в

процесс социальной деятельно-

сти, результатом чего являет-

ся формирование качественно

неповторимого своеобразия

каждого отдельного челове-

ка — индивидуальности.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

(от лат. individuum — недели-

мое) —

качественная характеристика

индивида, отражающая непо-

вторимость и уникальность

каждого отдельного человека,

специфику его личностных

признаков и свойств. Предпо-

сылкой формирования И. чело-

века являются его генетически

детерминированные физиоло-

гические и психические задат-

ки, реализуемые в процессе со-

циальной деятельности чело-

века. И. проявляется в особен-

ностях поведения и мышления

человека, его темпераменте,

характере, уровне его интел-

лекта, своеобразии потребно-

стей и интересов.

ИННЕРВАЦИЯ

(от лат. in — в, внутри и нервы) —

снабжение нервными волокнами

(аксонами центральных или ган-

глионарных нейронов) тех или

иных клеток, тканей, органов.

ИНСТИНКТ

(от лат. instinctus — побужде-

ние) —

общий для всех особей данного

вида сложнорефлекторный ком-

плекс наследуемых поведенче-

ских реакций, характеризую-

щийся относительной стерео-

типностью и стабильностью.

И. запускаются в критические

(чувствительные) периоды раз-

вития внешними (средовыми) и

внутренними (гуморально-гор-

мональными) пусковыми (клю-

чевыми ) раздражителями.

И. обеспечивает осуществление

жизненно важных функций —

самосохранение особи (пище-

вой, оборонительный и др. И.),

сохранение вида (половой, роди-

тельский и др. И.), саморазви-

тие индивида (игровой, имита-

ционный и др. ориентировочно-

исследовательские И.). Реализа-

ция этих И. у человека связана

с удовлетворением витальных,

социальных и идеальных по-

требностей.

ИНСУЛИН —

гормон поджелудочной железы

белковой природы. Основная его

функция связана со снижением

ИНДИВИД

.
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уровня глюкозы в крови. Кроме

того, И. играет важную роль в

обмене белков и жиров, повы-

шение секреции И. может при-

водить к некоторым формам

ожирения. Снижение секреции

И. вызывает развитие сахарно-

го диабета. Регуляция содержа-

ния уровня глюкозы в крови

обеспечивается в тесном взаимо-

действии с глюкагоном. Усиле-

ние секреции И. происходит при

увеличении уровня глюкозы в

крови, а также под влиянием

гормонов гипофиза, надпочеч-

ников и пищеварительной сис-

темы, нервная регуляция осу-

ществляется посредством блуж-

дающего и симпатического не-

рвов.

ИНТЕЛЛЕКТ

(от лат. intellectus — познание,

понимание, постижение, рассу-

док; синоним: ум) —

обобщенная характеристика

мыслительных способностей и

рационально-познавательных

возможностей человека, лежа-

щих в основе его сознательной

деятельности. Интеллектуаль-

ный потенциал человека прояв-

ляется в его способности быстро

и эффективно осваивать разно-

образный материал, скорости

обучения, способности абстрак-

тно-логического понимания при-

чинно-следственных связей, в

умении адекватно использовать

свои знания и опыт в решении

сложных мыслительных задач и

проблемных ситуаций. Уровень

И. оценивается с помощью спе-

циальных тестов. Будучи био-

логической функцией мозга,

И. формируется и развивается на

основе изменяющейся обще-

ственно-исторической практики

и зависит от социально-экономи-

ческих условий жизни человека.

Наблюдается зависимость интел-

лектуальных способностей чело-

века от эмоционально-волевых

качеств его личности.

ИНТЕРОЦЕПТИВНАЯ

СИСТЕМА, висцеральная

система

(от лат. interior — внутренний и

receptio — принятие, прием) —

сенсорная система, осуществля-

ющая восприятие раздражений,

воздействующих на рецепторы

внутренних органов (интероре-

цепторы). И. с. обеспечивает

висцеральные рефлексы, а за

счет связей с лимбической сис-

темой способствует созданию

мотиваций. Периферический

отдел представлен интерорецеп-

торами, импульсация от кото-

рых проводится по системам че-

репно- и спинномозговых нервов

к соответствующим сенсорным

ядрам. Дальнейшее проведение

осуществляется по восходящим

путям в таламус и гипотала-

мус. Кортикальное представи-

тельство располагается в сома-

тосенсорной области коры боль-

шого мозга.

ИНТУИЦИЯ

(от лат. intueri — пристально,

внимательно смотреть) —

один из типов мышления, осо-

бенностью которого является

способность человека мгновенно,

ИНТУИЦИЯ

.
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как бы «внезапно», не прибе-

гая к развернутому плану ло-

гического рассуждения, найти

путь решения или внезапно

осознать результат той или

иной сложной задачи. При И.

сам процесс поиска и выбора

решения проходит неосознанно

(см. Бессознательное), пре-

дельно ясно осознается лишь

итог этого процесса — мысль,

переживаемая человеком как

«внутреннее озарение». И. —

важный элемент любого про-

цесса творчества, проявляю-

щегося во всех областях дея-

тельности человека: науке, ис-

кусстве, различных формах

практического и художествен-

ного освоения мира. Психофи-

зиологические механизмы И.

еще мало изучены. Предпола-

гается, что в процессе отраже-

ния человеком его реальных

взаимодействий с окружаю-

щим миром происходит не

только восприятие ведущих и

существенных для данного мо-

мента компонентов среды, фик-

сируемых затем в виде пред-

ставлений в активной памяти

человека, но и закрепление в

ней тех компонентов среды, их

связей и отношений, которые в

свое время по разным причи-

нам не были осознаны челове-

ком. Последние при определен-

ных условиях могут стать

«ключом» к решению той или

иной творческой задачи, появ-

лению новой идеи, получаю-

щих в дальнейшем свою прак-

тическую проверку и логиче-

ское доказательство.

К

КАПИЛЛЯРЫ

(от лат. capillaris — волосной) —

мельчайшие кровеносные и

лимфатические сосуды (сред-

ний диаметр 7 – 30 мкм), про-

низывающие органы и ткани

животных с замкнутой крове-

носной системой. Кровеносные

К. соединяют артерии с вену-

лами и замыкают круг кровооб-

ращения. Исключением явля-

ются К. печени, расположен-

ные между двумя венозными

системами, и К. почечных клу-

бочков, лежащие по ходу арте-

рий. Через стенку К. происхо-

дит обмен газов и др. веществ

между кровью и тканями.

У человека сумма поперечных

сечений К. составляет в сред-

нем 60 – 80 см

2

, что значитель-

но превышает диаметр аорты.

Лимфатические К. оканчивают-

ся в тканях слепыми выроста-

ми. Они пронизывают почти

все органы и ткани, кроме го-

ловного мозга, паренхимы селе-

зенки, лимфатических узлов,

хрящей, склеры, хрусталика

глаза. Выполняют дренажную

функцию в тканях, способству-

ют оттоку коллоидных раство-

ров крупных белковых молекул

из тканей разрушенных клеток

и болезнетворных бактерий.

Лимфатические К. впадают в

мелкие лимфатические сосуды,

последние — в более крупные

сосуды и, наконец, в грудной

проток.

КАПИЛЛЯРЫ

.
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КАРОТИДНЫЙ СИНУС

(от греч. καροω — погружаю в сон

и лат. sinus — пазуха, залив) —

область расширения общей сон-

ной артерии перед разветвлени-

ем ее на наружную и внутрен-

нюю; важная рефлексогенная

зона, участвующая в обеспече-

Расположение

каротидного

синуса.

1 — общая сон-

ная артерия;

2 — каротид-

ный синус; 3 —

в н у т р е н н я я

сонная артерия;

4 — наружная

сонная артерия;

5 — каротид-

ный нерв; 6 —

языкоглоточ-

ный нерв.

нии постоянства артериального

давления, работы сердца и га-

зового состава крови за счет на-

личия специальных рецепторов

каротидного клубочка.

КАТАБОЛИЗМ —

см. Обмен веществ.

КАШЕЛЬ —

защитный безусловный реф-

лекс, обеспечивающий очище-

ние дыхательных путей от раз-

личных посторонних веществ,

попавших в них извне. Началь-

ной фазой К. является глубокий

вдох, после которого следует на-

пряженный выдох, как прави-

ло, через рот. Струей воздуха из-

влекается слизь и скопление

чужеродных элементов (мокро-

та). В зависимости от наличия

мокроты, различают сухой и

мокрый К.

КИСТЬ —

часть скелета верхней конечно-

сти. В К. выделяют три отде-

ла: запястье, пясть и кости

пальцев. Запястье состоит из

8 коротких губчатых костей,

расположенных в два ряда —

проксимальном (ближайшем к

предплечью) и дистальном.

Пясть состоит из 5 трубчатых

костей. Фаланги пальцев пред-

ставляют собой три небольшие,

лежащие друг за другом корот-

кие трубчатые кости. Движения

в кистевых суставах совершают-

ся по двум взаимно перпенди-

кулярным осям: ладонное сги-

бание-разгибание и лучевое от-

ведение-приведение.

Положение кисти и костей пред-

плечья.

1  — при супинации; 2 — в «нейтраль-

ном» положении; 3 — при пронации;

4 — во время вращения внутрь в пле-

чевом суставе. Лучевая кость и соот-

ветствующая ей часть кисти черные.

КИСТЬ

4

5

1

3

2

6

41 32

.
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КИШЕЧНИК —

часть пищеварительной систе-

мы, пищеварительная трубка,

начинающаяся после желудка и

заканчивающаяся анальным от-

верстием. В К. осуществляются

основные процессы пищеваре-

ния: переваривание, усвоение

складками, состоящими из ки-

шечных желез и ворсинок. Тон-

кий отдел К. отграничен от тол-

стого кольцевой складкой на

уровне выроста слепой кишки.

В толстом отделе К. выделяют

слепую, ободочную и прямую

кишки. Слизистая оболочка тол-

стого отдела К. представлена

продольными складками, вы-

стланными криптами. Длина К.

(в среднем) у человека превыша-

ет длину тела в 3 – 4 раза.

КЛАПАНЫ ВЕНОЗНЫЕ —

соединительнотканные тонкие

складки (карманы) внутренней

оболочки вен. Находятся во всех

венах, за исключением мелких

венул, вен воротной системы

печени и полых вен. К. в. спо-

собствуют току крови к сердцу

и препятствуют ее обратному

движению.

КЛАПАНЫ СЕРДЦА —

соединительнотканные образо-

вания в камерах сердца, препят-

ствующие току крови в обрат-

Слизистая оболочка

тонких кишок.

А — тощей; Б — подвздошной; 1  —

мышечная оболочка; 2 — брыжейка;

3 — серозная оболочка; 4 — одиноч-

ные фолликулы; 5 — круговые склад-

ки; 6 — слизистая оболочка; 7 — фол-

ликулярная бляшка.

Клапаны сердца.

А — клапаны закрыты; Б — клапаны

открыты; В — положение клапанов на

вскрытой и развернутой аорте: 1 — по-

лулунные клапаны в аорте и легоч-

ной артерии; 2 — створчатые клапа-

ны между предсердием и желудочком.

пищи и выведение ее остатков.

Передняя часть К. — его тонкий

отдел — представляет собой

многочисленные кишечные пет-

ли, которые нечетко разделяют-

ся на двенадцатиперстную, то-

щую и подвздошную кишки; у

всех позвоночных в К. впадают

протоки печени и поджелудо-

чной железы; слизистая обо-

лочка снабжена продольными

КИШЕЧНИК

А

Б

4

5

1

3

2

6

7

3

6

4

2

1

3

5

В

А Б

2

1

2

1
1

.
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ном направлении. Выделяют

трехстворчатый К., закрываю-

щий отверстие между правым

желудочком (см. Желудочки

сердца) и предсердием и не да-

ющий возможности течь крови

обратно в предсердие во время

систолы желудочка. В правом

желудочке имеется три полу-

лунных К., препятствующих

току крови из легочного ствола

обратно в желудочки во время

диастолы. В левом желудочке

на границе с предсердием име-

ется двухстворчатый К. (мит-

ральный), предотвращающий

вытекание крови в левое пред-

сердие во время систолы, и аор-

тальные полулунные К., пре-

пятствующие току крови во вре-

мя диастолы.

КЛЕТКА —

элементарная структурная и

функциональная единица жи-

вого организма, способная к са-

мовоспроизведению и разви-

тию. Форма и строение клеток

весьма разнообразны. Совокуп-

ность однотипных клеток обра-

зует ткань. К. различных тка-

ней имеют существенные мор-

фофункциональные различия

при сохранении общего стро-

ения К. В К. различают обо-

лочку (клеточную мембрану),

цитоплазму с органоидами и

включениями и ядро. Цито-

плазма — вязкая полужидкая

среда клетки, на 90% состоя-

щая из воды. Ядро содержит

хромосомы и ядрышко, которое

отвечает за синтез рибосомаль-

ной РНК. К клеточным органо-

идам относятся: 1) митохонд-

рии — веретенообразные струк-

туры, в которых происходит

Схема строения клетки.

1 — оболочка клетки; 2 — цитоплаз-

ма; 3, 4 — мембраны эндоплазмати-

ческой сети; 5 — рибосомы; 6 — ми-

тохондрии; 7 — сетчатый аппарат;

8 — клеточный центр; 9 — центро-

сфера; 10, 11 — непостоянные вклю-

чения; 12 — ядро; 13 — ядерная обо-

лочка; 14 — ядрышко.

А — расположение трех створок по-

лулунного клапана. Аорта перерезана

чуть выше места ее прикрепления к

желудочку, чтобы показать клапан.

Б — когда желудочек сокращается,

выталкиваемая кровь (направление

движения ее показано стрелками) раз-

двигает створки клапана и выходит в

аорту. В. Когда желудочек расслабля-

ется, кровь из аорты наполняет кар-

маны створок (показано стрелками)

и они закрывают просвет, препятствуя

обратному току крови в сердце. 1  —

аорта; 2 — разрез; 3 — левый желу-

дочек.

А

В

Б

Схема работы

полулунного

клапана.

КЛЕТКА

1
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синтез АТФ, используемой как

источник энергии при внутри-

клеточных химических процес-

сах; 2) эндоплазматическая

сеть (ЭПС) — система тончай-

ших канальцев и уплощенных

цистерн. Различают гладкую и

шероховатую ЭПС. Гладкая

ЭПС играет важную роль во

внутриклеточном транспорте

веществ, шероховатая — во

внутриклеточном синтезе бел-

ка; 3) рибосомы — мелкие

структуры, в основном содер-

жатся на шероховатой ЭПС и

обеспечивают синтез белков и

аминокислот; 4) аппарат Голь-

джи — образование, состоящее

из уплощенных цистерн, со-

бранных в стопки; обеспечива-

ет хранение и выведение син-

тезированных в клетке ве-

ществ. Аппарат Гольджи зна-

чительно развит в клетках раз-

личных желез; 5) лизосомы —

округлые пузырьки, содержа-

щие различные ферменты, не-

обходимые для внутриклеточ-

ного обмена. При участии ли-

зосом происходит очищение К.

от вредных веществ и отрабо-

танных элементов К. и вирусов;

6) микротрубочки — элементы,

составляющие цитоплазмати-

ческий скелет К., участвуют в

транспорте веществ и играют

важную роль при ее делении.

В разных клетках происходит

множество специфичных для

них химических реакций, не-

которые химические соедине-

ния образуются только в опре-

деленных клетках или внутри-

клеточных структурах. Так,

например, образование соляной

кислоты свойственно лишь об-

кладочным клеткам желудка, а

инсулин, играющий важную

роль в обмене углеводов, син-

тезируется в определенных

клетках поджелудочной желе-

зы. Внутри клетки вся фермен-

тативная система гликолиза

осуществляется в цитоплазме,

в митохондриях протекают про-

цессы, связанные с биологичес-

ким окислением, процессы био-

синтеза белка осуществляются

в рибосомах, биосинтез липи-

дов — в эндоплазматической

сети и т. д. В различных час-

тях К. протекают химически

несовместимые реакции. На-

пример, окисление жирных

кислот катализируется набором

ферментов, локализованных в

митохондриях, тогда как син-

тез кислот происходит с помо-

щью другого фермента, находя-

щегося в цитоплазме. Строение

и функции клеток изучает ци-

тология.

КЛЕТЧАТКА ПОДКОЖНАЯ —

разновидность рыхлой соедини-

тельной ткани, расположен-

ная под кожей. За счет содер-

жания значительного количе-

ства жировых долек создает

жировой слой, который наибо-

лее развит на животе, ягодицах

и подошвах, наименее — в об-

ласти лба и носа. К. п. выпол-

няет защитную и терморегули-

рующую функции, а также

является источником питатель-

ных веществ (см. Вещества

питательные).

КЛЕТЧАТКА

.
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КОЖА —

покров позвоночных живот-

ных, отграничивающий тело от

внешней среды. Выполняет ряд

функций: защитную (предохра-

няет тело от механических воз-

действий и травм, проникнове-

ния различных веществ и мик-

роорганизмов), выделительную

(осуществляет выведение воды

и различных продуктов обме-

на), чувствительную (благодаря

значительному числу располо-

женных в К. рецепторов), сек-

реторную (осуществляется мно-

гочисленными железами), а у

животных и человека и термо-

регулирующую. К. состоит из

трех основных слоев: эпидерми-

са — наружного слоя эктодер-

мального происхождения, дер-

мы и подкожной клетчатки

(см. Клетчатка подкожная) —

подлежащих соединительно-

тканных слоев, происходящих

из мезодермы. В подкожной

клетчатке откладываются в

виде жира запасные питатель-

ные вещества. Нижний слой

эпидермиса производит новые

слои клеток на протяжении

всей жизни. Верхний слой

эпидермиса превращается в

роговые чешуйки, которые по-

степенно отшелушиваются.

В дерме проходят кровеносные

и лимфатические сосуды и не-

рвы, лежат кожные железы,

специализированные нервные

структуры. Строение поверхно-

сти К. зависит от расположе-

ния волокон дермы, обусловли-

вающих механические свойства

К., васкуляризации К. и давле-

ния крови в сосудах. На нео-

волосенных участках К. (осо-

бенно на подушечках пальцев)

верхний слой дермы образует

высокие выпячивания (сосоч-

ки), которым соответствуют уг-

лубления лежащего на них

эпидермиса. Эти углубления

образуют индивидуальный для

каждого  человека  рисунок

кожи (что используется, напри-

мер, в дактилоскопии). Окрас-

ка К. обусловлена пигментны-

ми клетками. Защитную функ-

цию К. выполняют значитель-

но утолщенный роговой слой

эпидермиса и его особые произ-

водные (ногти, волосы, кото-

рые подвергаются периодиче-

ской смене). Специальными

многофункциональными обра-

зованиями эпидермиса являют-

ся кожные железы.

Кожа (вертикальный разрез).

1 — роговой слой эпидермиса; 2 — за-

чатковый слой эпидермиса; 3 — пиг-

ментный слой; 4 — сосочковый слой;

5 — дерма (собственно кожа); 6 — по-

товая железа; 7 — жировая клетчат-

ка; 8 — волосяной сосочек; 9 — воло-

сяная луковица; 10 — корень волоса;

11 — волосяной мешочек; 12 — канал

потовой железы; 13 — сальная желе-

за; 14 — потовая пора; 15 — волос.

КОЖА
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КОЖНАЯ СИСТЕМА —

сенсорная система, обеспечи-

вающая восприятие раздражи-

телей, воздействующих на

кожу и слизистые оболочки

наружных покровов тела. Пе-

риферический отдел представ-

лен кожными рецепторами,

импульсация от которых по-

ступает в определенные отделы

спинного мозга и ствола мозга,

откуда по восходящим про-

водящим путям поступает в

таламус и затем в корковый

отдел (соматосенсорная об-

ласть), где наиболее дробно

представлены участки кожи

лица и пальцев рук, которые

характеризуются наиболее тон-

кой организацией чувствитель-

ности.

КОЖНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ —

самая значительная по числен-

ности группа рецепторов; обес-

печивает восприятие воздей-

ствий, приходящих на внешние

покровы тела (кожу и наружные

слизистые оболочки). К. р. вос-

принимают давление, прикосно-

вение, вибрацию, изменение

температуры, болевые воздей-

ствия и т. д. Образованы конце-

выми ветвлениями дендритов

сенсорных нейронов спинно- и

черепно-мозговых ганглиев.

КОММУНИКАЦИЯ

(от лат. communis — общий) —

воздействие одного организма

на другой, при котором проис-

ходит установление контакта

между ними, приводящее к из-

менению поведения одного из

участников К. либо к неиз-

менности поведения при воз-

можном изменении ситуации.

К. играет большую роль в про-

Различные виды кожных

рецепторов.

1 — пачиниево тельце; 2 — мейснеро-

во тельце; 3 — нервное сплетение в во-

лосяном мешочке; 4 — колбочка Кра-

узе; 5 — нервное сплетение в роговой

оболочке; n — нервное волокно.

Расположение рецепторов в коже

человека.

КОЖНАЯ

Волос

Кожа

Холод

Тепло

Боль

Прикосновение

Прикосновение

Давление

Боль

4

5

1

n

2

n

n

n

3

n

.



77

цессе передачи информации от

одной особи к другой. К. может

осуществляться как побочный

результат основных форм жиз-

недеятельности или на базе спе-

цифических систем связи. Оба

эти способа К. присущи челове-

ку. Первый представлен эмо-

циональной системой, при

которой сигнализация осуще-

ствляется с помощью передачи

позно-мимических, жестикуля-

ционных и несловесных акусти-

ческих сигналов. Второй способ

представлен вербализованной

(речевой) системой сигналов.

Выделяют следующие функции

систем К.: информационная —

передача информации о состо-

янии внешней среды от источ-

ника к приемнику сообщения;

эмотивная — передача инфор-

мации о состоянии самого ис-

точника сообщения; императив-

ная — передача сигналов, по-

зволяющих координировать

действия участников К.; запре-

щающая — передача сигналов,

направленных на поддержание

неизменным поведения участ-

ников К.

КОНЕЧНЫЙ МОЗГ —

верхний отдел головного мозга,

достигающий самого сложного

строения у приматов и челове-

ка. Состоит из поверхностно ле-

жащей коры большого мозга и

ядер (полосатое тело и минда-

левидный комплекс). Внутрен-

ние полости К. м. — боковые

желудочки мозга заполнены

ликвором и формируют вырос-

ты в каждом из полушарий.

КООРДИНАЦИЯ

(от лат. co — совместно и ordi-

natio — упорядочение) —

установление целесообразного

соотношения между действия-

ми или явлениями. В физиоло-

гии — согласование деятельно-

сти различных систем организ-

ма, обусловленное сочетанием

процессов возбуждения и тор-

можения в центральной не-

рвной системе. К. может иметь

в своей основе как наследствен-

ные механизмы, так и выраба-

тываемые в процессе обучения

(например, К. работы мышц

при ходьбе, прыжках, беге, вы-

полнении трудовых операций

человеком). С возрастом коор-

динационные взаимоотношения

различных систем усложняют-

ся и видоизменяются в сторо-

ну уменьшения удельного зна-

чения врожденных форм и пре-

обладания вновь выработанных

координационных отношений.

КОРА БОЛЬШИХ

ПОЛУШАРИЙ —

см. Кора большого мозга.

КОРА БОЛЬШОГО МОЗГА —

поверхностно расположенное

серое вещество конечного моз-

га, составляющее его основной

объем. К. б. м. представлена в

основном древней, старой и но-

вой корой. Соотношение их в

мозге человека: 95,6 : 2,2 : 0,6.

Древняя кора включает обоня-

тельные луковицы, старая —

гиппокамп. Новая кора образу-

ет наружные отделы конечного

мозга. Площадь ее достигает у

КОРА

.
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человека 2500 см

2

. К. б. м. об-

разует большое количество бо-

розд, наиболее крупные из ко-

торых делят ее на доли — лоб-

ную, теменную, затылочную,

височную. Новая кора состоит

из 6 – 7 слоев. По особенностям

развития слоев К. б. м. разде-

ляют на поля, обозначаемые

цифрами от 1 до 52. Среди по-

лей новой коры выделяют сен-

сорные, моторные и ассоциатив-

ные. Первые являются корти-

кальным представительством

соответствующих сенсорных си-

стем (зрительная, слуховая, со-

матосенсорная кора и др.), вто-

рые входят в состав моторных

систем мозга, третьи составля-

ют корковое представительство

ассоциативных систем, кото-

рые обеспечивают сложные

формы поведения и распознава-

ния.

КОРА НАДПОЧЕЧНИКОВ —

см. Надпочечники.

КОРЕШКИ СПИННОГО

МОЗГА —

совокупность нервных волокон,

отходящих от каждого сегмента

спинного мозга с брюшной (пере-

дние К. с. м. ) и спинной (задние

К. с. м.) сторон. Обеспечивают

связь спинномозгового и перифе-

рического отделов нервной систе-

мы. Задние К. с. м. — аксоны сен-

сорных нейронов спинномозговых

ганглиев, проводят информацию

о воздействиях на определенные

области тела (как на поверхност-

ные, так и от внутренних орга-

нов). Передние К. с. м. — аксоны

Схема строения

сегмента

спинного мозга.

1 — белое вещество

спинного мозга; 2 —

серое вещество спинно-

го мозга; 3 — передний

корешок; 4 — задний

корешок; 5 — спинно-

мозговой ганглий; 6 —

спинномозговой нерв.

1

2

3

4 6

5

Поля коры большого мозга.

А — наружная поверхность полуша-

рий; Б — внутренняя поверхность по-

лушарий. Цифрами обозначены номе-

ра полей.

А

Б

мотонейронов и клеток вегетатив-

ных ядер спинного мозга, обеспе-

чивают передачу команд от мозга

к исполнительным органам.

КОРТИКОСТЕРОИДЫ —

стероидные гормоны, вырабаты-

ваемые корой надпочечников.

К. делятся на две основные груп-

КОРА

1

4

5

1

3

2

6

7

8

9

10

11

12

28

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

4

5
6

7

8

9

9

10

11

17

18

18

19

19

20

22

6

19

23

29

30

31

32

33

34
35

40

41

42

43

44

45

46

47

3738

39

37

38 36

36

32

.



79

пы: глюкокортикоиды и мине-

ралкортикоиды. Основным глю-

кокортикоидом человека явля-

ется гидрокортизон (кортизол).

Глюкокортикоиды регулируют

углеводный (стимулируют обра-

зование глюкозы), белковый и

липидный обмен; влияют на

синтез, секрецию и обмен дру-

гих гормонов, нейромедиаторов

и нейромодуляторов. Основным

минералкортикоидом человека

является альдостерон, который

участвует в регуляции водно-

солевого обмена, вызывая задер-

жку в организме ионов Na

+

, Cl

-

и усиливая выделение ионов K

+

,

H

+ 

через воздействие на транс-

порт ионов в почках, потовых и

слюнных железах, а также в

слизистой оболочке кишечника.

Регуляция синтеза и секреции

альдостерона обеспечивается в

основном изменением концент-

рации ионов Na

+

 и K

+

 в плазме

крови и частично кортикотро-

пином.

КОСТИ —

анатомическое образование,

составляющее основу скелета

человека. К. состоят из соб-

ственно костной ткани, костно-

го мозга, суставных хрящей,

кровеносных сосудов и нервов.

К. снаружи покрыты надкост-

ницей — тонкой пленкой, обус-

ловливающей рост К. в шири-

ну и способствующей ее восста-

новлению после повреждения.

По форме и строению различа-

ют трубчатые К. (например,

К. конечностей), губчатые (на-

пример, тела позвонков), плос-

кие (например, груди-

на, кости свода че-

репа) и смешанные.

К. скелета соединены

между собой прерыв-

ными (суставы) или

непрерывными (с по-

мощью хряща или со-

единительной ткани)

соединениями. К. вы-

полняют механическую и за-

щитную функции, являются

местом прикрепления мышц и

некоторых внутренних органов.

Совместно с мышцами, сустава-

ми, сухожилиями, связками

и др. образованиями К. входят

в состав опорно-двигательной

системы. Расположенный в К.

красный костный мозг участву-

ет в кроветворении, являясь ос-

новным источником форменных

Большеберцовая кость

(часть надкостницы

разрезана и откинута).

1  — наружный слой над-

костницы; 2 — внутренний

слой надкостницы; 3 —

передняя поверхность кос-

ти, освобожденная от над-

костницы.

Проксимальный конец бедренной

кости.

А — фронтальный распил; В — схема

расположения перекладин в губчатом

веществе; 1  — костномозговая по-

лость; 2 — губчатое вещество; 3 —

компактное вещество.

КОСТИ

1

3

2

А Б

1

3

2
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элементов крови. К. играют

важную роль в обмене веществ

(в частности, минеральных со-

лей). При нарушении питания

костной ткани возникают дис-

трофические заболевания: при

недостатке витамина D у детей

развивается рахит, нарушение

местного кровообращения приво-

дит к артрозу и остеохондрозу.

КОСТНЫЙ МОЗГ —

ткань, заполняющая полости

костей у позвоночных. Разли-

чают красный К. м. с преобла-

данием кроветворной ткани и

желтый — с преобладанием жи-

ровой ткани. Красный К. м. со-

храняется в течение всей жиз-

ни в плоских костях (ребрах,

грудине, костях черепа, таза),

а также в позвонках и сустав-

ных концах трубчатых костей.

С возрастом кроветворная ткань

в полостях трубчатых костей

замещается жировой — К. м. в

ней становится желтым. В сос-

тав красного К. м. входят осо-

бые, т. н. стволовые, кроветвор-

ные клетки, дающие начало

всем формам кровяных и лим-

фоидных клеток и обеспечива-

ющие возмещение постоянно

происходящей в организме убы-

ли лейкоцитов и эритроцитов.

КРИЗИСЫ ВОЗРАСТНЫЕ —

особые периоды в развитии че-

ловека, связанные с переходом от

одного возрастного этапа к дру-

гому и характеризующиеся рез-

кими психологическими измене-

ниями личности. К. в. — нор-

мальный и необходимый этап в

развитии личности. Обычно вы-

деляют «кризис первого года

жизни», «кризис трех лет»,

«кризис 6 – 7 лет» и «подрост-

ковый кризис» (10 – 11 лет).

В эти критические возрастные

периоды наблюдается активное

протекание физического и пси-

хического развития ребенка,

формирование его личности, что

обусловливает возрастание его

физических и психологических

возможностей, появление новых

потребностей в сфере деятель-

ности и общения. Чаще всего

К. в. проявляются в резко отри-

цательном отношении ребенка к

ранее выполнявшейся деятель-

ности, доходящем до упрямства

и негативизма, в его раздражи-

тельности, в повышенной соци-

альной конфликтности (в осо-

бенности со взрослыми) и пр.

Длительность и острота проте-

кания К. в. у разных детей раз-

лична и во многом зависит от

индивидуальных особенностей

ребенка, а также от конкретных

Типы соединения костей (схема).

А — синдесмоз; Б — синхондроз; В —

сустав; 1  — надкостница; 2 — кость;

3 — волокнистая соединительная

ткань; 4 — хрящ; 5 — синовиальный

слой; 6 — фиброзный слой сумки;

7 — суставные хрящи; 8 — полость

сустава.

КОСТНЫЙ

В

А Б

4

51 3

2

6

7
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условий его жизни, обучения и

воспитания. Внимательное от-

ношение и помощь взрослых

ребенку в развитии новых фор-

мирующихся потребностей мо-

гут значительно смягчить нега-

тивные проявления К. в. Кроме

того, в период К. в. повышен-

ное внимание должно уделять-

ся здоровью детей. Активное

развитие ребенка в эти крити-

ческие периоды вызывает на-

пряжение в деятельности всех

функциональных систем орга-

низма, создавая тем самым

опасность возникновения ряда

заболеваний (см. Неврозы, Пси-

хозы и т. п.). К. в. зрелых пе-

риодов менее изучены. В осно-

ве их лежит переориентация

личности на новые жизненные

интересы, потребность в смене

характера деятельности и обще-

ния. Как правило, эти К. в. про-

текают более скрыто, без види-

мых изменений в поведении.

КРИТИЧЕСКИЕ

(ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ)

ПЕРИОДЫ —

четко ограниченные во времени

фазы развития организма, харак-

теризующиеся максимальной го-

товностью к запечатлению и

приуроченные к самым началь-

ным этапам формирования фун-

кций. Показана корреляция

между сроками возникновения,

продолжительностью К. п. и воз-

растными или ситуативными из-

менениями гормонального стату-

са, в значительной мере обуслов-

ливающего уровень чувствитель-

ности функциональных систем.

В К. п. поведение наиболее под-

вержено модификации и направ-

ляется запечатлеваемыми «клю-

чевыми» раздражителями, за-

пускающими инстинктивные ре-

акции (см. Пусковые (ключевые)

раздражители). Продолжитель-

ность К. п. определяется срока-

ми, достаточными для приобре-

тения способности различать де-

тали биологически значимых

компонентов среды и формиро-

вания адекватных поведенческих

адаптаций.

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА —

совокупность полых органов и

сосудов, обеспечивающих про-

цесс кровообращения, в ре-

зультате чего осуществляется

постоянный приток кислорода

Схема строения

сердечно-сосудистой системы.

1 — легкие; 2 — верхняя полая вена;

3 — голова и руки; 4 — легочная арте-

рия; 5 — аорта; 6 — левое предсердие;

7 — легочная вена; 8 — митральный

клапан; 9 — левый желудочек; 10 —

эндокард; 11 — миокард; 12 — эпикард;

13 — верхушка; 14 — аортальный кла-

пан; 15 — ноги; 16 — правый желудо-

чек; 17 — нижняя полая вена; 18 —

трехстворчатый клапан; 19 — легочный

клапан; 20 — правое предсердие.

КРОВЕНОСНАЯ
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и других необходимых веществ

к клеткам и тканям и осво-

бождение их от продуктов обме-

на веществ. В состав К. с. вхо-

дят сердце и система кровенос-

ных сосудов: аорта, артерии,

вены, капилляры. С К. с. тесно

связана лимфатическая систе-

ма — совокупность лимфати-

ческих сосудов и узлов, осуще-

ствляющих перемещение лим-

фы в венозную систему.

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ —

компонент кровеносной систе-

мы; эластичные полые трубки

различного диаметра, в которых

циркулирует кровь. К. с. разде-

ляют на артерии, артериолы,

капилляры и вены, они образу-

ют замкнутую систему и осуще-

ствляют транспорт крови от

сердца на периферию ко всем

органам и тканям и обратно к

сердцу. Регуляция просвета

кровеносных сосудов осуществ-

ляется вегетативной нервной

системой: сужение просвета —

симпатической ее частью (см.

Симпатическая нервная систе-

ма), а расширение сосудов — па-

расимпатической (см. Парасим-

патическая нервная система).

КРОВООБРАЩЕНИЕ —

непрерывное движение крови по

системе кровеносных сосудов и

полостей сердца, обеспечиваю-

щее транспортную функцию

крови. К. обусловлено сокраще-

нием сердца и разностью давле-

ния в разных участках крове-

носной системы. Сокращение

сердечной мышцы сообщает

крови энергию, расходуемую на

преодоление сопротивления сте-

нок сосудов и придание скорос-

ти потоку крови. Возврату кро-

ви в сердце способствует ряд

факторов: 1) энергия первично-

го толчка сердца; 2) отрицатель-

ное давление в грудной полости

в момент вдоха; 3) сокращение

скелетных мышц и диафрагмы,

проталкивающих кровь к серд-

цу. О состоянии К. судят по не-

которым показателям, в т. ч. по

минутному объему К. — коли-

честву крови, выбрасываемой

сердцем за 1 мин; в покое он со-

ставляет 5,0 – 5,5 л, при физи-

ческой нагрузке — увеличивает-

ся в 3 – 4 раза.

КРОВОТЕЧЕНИЕ —

истечение крови из кровеносных

сосудов в результате нарушения

целостности их стенок. К. делят

на травматические и нетравма-

тические. Различают К. артери-

альные, венозные, капиллярные

и смешанные. Особенно опасны

артериальные К. (быстрая поте-

ря крови).

Места

прижатия

артерий

при

кровотечениях.

1  — поверхност-

ной височной;

2 — наружной че-

люстной; 3 — об-

щей сонной; 4 —

подключичной;

5 — подкрыльцо-

вой; 6 — плече-

вой; 7 — лучевой;

8 — локтевой;

9 — бедренной;

10 — передней

большеберцовой;

11  — тыльной

артерии стопы.

КРОВЕНОСНЫЕ
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КРОВЬ —

жидкая соединительная ткань,

циркулирующая в кровеносной

системе животных и человека.

К. у позвоночных — однородная

густая красная жидкость, состоя-

щая из жидкой части — плазмы

и форменных элементов — эрит-

роцитов, различных лейкоцитов

и тромбоцитов. Основные функ-

ции К.: дыхательная — транс-

порт газов; трофическая и экск-

реторная — перенос питательных

веществ (глюкозы, аминокислот,

солей и т. п. ) и конечных про-

дуктов обмена веществ; регуля-

торная — перенос гормонов и др.

биологически активных веществ;

поддержание водно-солевого об-

мена и кислотно-щелочного рав-

новесия, а также поддержание

постоянной температуры тела; за-

щитная — наличие в К. антител,

антитоксинов (см. Группы кро-

ви), лизинов, а также лейкоци-

тов. Потеря К. предотвращает-

ся механизмом свертывания кро-

ви. У человека объем К. в норме

составляет в среднем у мужчин

5,2 л, у женщин 3,9 л, при этом

часть ее объема может находить-

ся в кровяных депо. Клеточный

и химический состав К. отража-

ет как сдвиги в функциях орга-

нов и систем, так и патологичес-

кие процессы (например, стресс,

кровопотери, инфекция, голода-

ние и т. п.).

КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ —

давление, создаваемое кровью

на стенки кровеносных сосудов

и камер сердца (желудочков и

предсердий). К. д. в различных

участках кровеносной системы

неодинаково: наибольшие зна-

чения оно имеет в аорте и ле-

гочной артерии и наимень-

шее — у места впадения полых

и легочных вен в сердце. К. д.

снижается по ходу кровяного

русла. Различают внутрисер-

дечное, артериальное, венозное

и капиллярное К. д. Обычно

К. д. измеряется в мм ртутного

столба. Наиболее часто исполь-

зуются показатели артериаль-

ного давления. Максимальное

значение его регистрируется

во время систолы желудочков.

У здорового взрослого человека

(18 – 45 лет) в состоянии пол-

ного покоя в крупных сосудах

оно составляет 100 – 140 мм

ртутного столба, у детей — не-

сколько ниже, у пожилых —

выше. К. д. к концу диастолы

снижается до минимальных

значений (диастолическое дав-

ление) — 70 – 80 мм ртутного

столба. В артериолах оно на

40 – 60 мм меньше, чем в круп-

ных артериях. В малом круге

кровообращения систолическое

давление составляет 16 – 30 мм

ртутного столба, диастоличес-

кое — 5 – 24 мм ртутного стол-

ба. В капиллярах артериальной

части большого круга кровообра-

щения капиллярное давление со-

ставляет 30 – 50 мм ртутного

столба, в венозной — 15 – 20 мм

ртутного столба. Повышение ар-

териального давления сверх нор-

мы называется гипертонией и

является основным признаком

гипертонической болезни, а по-

нижение — гипотонией.

КРОВЯНОЕ

.
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КРОВЯНОЕ ДЕПО —

общее название органов или тка-

ней, в сосудах которых времен-

но скапливается кровь, что при

необходимости дает возможность

быстрого увеличения объема цир-

кулирующей крови. В состоянии

покоя у человека до 40 – 50%

всего объема крови, имеющейся

в организме, находится в кровя-

ных депо: селезенке, печени, под-

кожном сосудистом сплетении и

легких. В селезенке содержится

500 мл крови, которая может

быть почти полностью выключе-

на из циркуляции.

КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ —

часть кровеносной системы.

Различают большой и малый

К. к. Большой К. к. начинает-

ся от левого желудочка сердца

аортой, которая ветвится на ар-

терии, дающие начало артерио-

лам. Последние в органах раз-

деляются на множество мелких

сосудов с тонкими стенками —

капилляров, в которых проис-

ходит превращение крови из

артериальной в венозную. Сли-

ваясь между собой, они образу-

ют венулы, объединяющиеся в

вены и наконец в крупные ниж-

нюю и верхнюю полые вены,

которые впадают в правое пред-

сердие, где и заканчивается

большой К. к. Главное его на-

значение — транспорт кислоро-

да к тканям, а углекислого

газа — от тканей. Малый К. к.

начинается от правого желудоч-

ка сердца легочной артерией,

которая, разветвляясь, перехо-

дит в сосудистые сети легких и

заканчивается легочными вена-

ми, впадающими в левое пред-

сердие. Значение этого круга

заключается в транспорте и об-

мене газов с внешней средой

(выведение углекислого газа в

легкие и насыщение крови кис-

лородом). В малом круге по ар-

териям течет венозная кровь, а

по венам — артериальная.

КРОВЯНОЕ

.
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Л

ЛАБИЛЬНОСТЬ

(от лат. labilis — скользящий,

неустойчивый) —

в физиологии: скорость проте-

кания элементарных циклов

возбуждения в нервной и мыше-

чной тканях. Л. является свой-

ством живой ткани, опреде-

ляющим ее функциональное со-

стояние. Л. отражает время, в

течение которого ткань восста-

навливает работоспособность

после очередного цикла возбуж-

дения. В качестве показателя

Л. выступает максимальное чис-

ло потенциалов действия, кото-

рое возбудимая ткань способна

генерировать в 1 сек в соответ-

ствии с ритмом раздражения.

Различные участки нервной и

мышечной тканей обладают раз-

ной степенью Л. Наибольшей Л.

отличаются аксоны (отростки

нервных клеток), способные вос-

производить до 500 — 1000 им-

пульсов в 1 сек.; менее лабиль-

ны синапсы (центральные и пе-

риферические места контакта),

способные передавать не более

100 — 150 возбуждений в 1 сек.

Л. одних и тех же тканей может

изменяться в зависимости от их

функционального состояния.

ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД —

скрытый период ответной ре-

акции, время между началом

действия раздражителя и

реакцией клетки, ткани, орга-

на или целостного организма.

В течение Л. п. происходят

физиологические изменения,

необходимые для выполнения

реакции.

ЛЕВОРУКОСТЬ —

использование левой руки для

выполнения большинства раз-

личных действий. Л. встреча-

ется только у 6 – 7% людей.

Человека с Л. называют лев-

шой. Среди детей левши встре-

чаются чаще, чем среди взрос-

лых. С возрастом их число

уменьшается, т. к. часть из них

начинают пользоваться правой

рукой, хотя отдельные дей-

ствия они предпочитают осуще-

ствлять левой рукой. У левшей

левая рука отличается больши-

ми размерами, шире ноготь ле-

вого мизинца, более развиты

вены на тыльной стороне левой

кисти и более подвижна мими-

ка левой половины лица. Скры-

тая Л. может выявляться фун-

кциональными пробами: при

скрещении рук на груди лево-

рукий кладет сверху левую

руку, более энергично аплоди-

рует левой рукой, при перепле-

тении пальцев рук сверху кла-

дет левый большой палец. Как

у явных, так и скрытых лев-

шей доминирующим в отноше-

нии речевой функции иногда

может являться правое полу-

шарие.

ЛЕГКИЕ —

специализированные органы

воздушного дыхания всех на-

земных позвоночных. У чело-

века Л. губчатые, эластичные,

ЛЕГКИЕ

.
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обычно разделены на доли: три

доли в правом и две — в левом

Л.; система внутрилегочных

бронхов образует бронхиальное

дерево, конечные разветвления

которого, дольковые бронхи,

разделяются на бронхиолы.

Последние переходят в респи-

раторную часть Л. и альвеоляр-

ными ходами открываются в

альвеолярные мешки, в стен-

ках которых находятся много-

численные альвеолы. Средняя

общая емкость Л. у человека —

2680±120, средний минималь-

ный объем — 712±90 мл. Л. оде-

ты оболочкой — плеврой.

ЛЕЙКОЦИТЫ

(от греч. λεικοζ — белый и

κυτος — вместилище; здесь —

клетка) —

белые клетки крови. У взросло-

го здорового человека в 1 мкл

крови содержится 5 –9 тыс. Л.

Количество Л. может как уве-

личиваться (лейкоцитоз), так

и уменьшаться (лейкопения).

У взрослого человека Л. образу-

ются главным образом в кост-

ном мозге. Л. обладают амебо-

видными движениями, прини-

мают участие в реакциях имму-

нитета. Определяют лейкоци-

тарную формулу: количествен-

ное соотношение между отдель-

ными формами Л., выявляемое

при клиническом анализе кро-

ви, является существенным в

определении заболевания. В за-

висимости от строения и выпол-

няемых функций Л. делятся на

гранулоциты и агранулоциты:

гранулоциты составляют 60%

всех Л. Их цитоплазма имеет

зернистую структуру. Грануло-

циты делятся на три вида: ба-

зофилы (продуцируют гепарин,

препятствующий свертыванию

крови), нейтрофилы (выполня-

ют фагоцитарную функцию,

скапливаясь в области повреж-

дения тканей или проникнове-

ния в организм микробов),

эозинофилы (участвуют в обез-

вреживании и разрушении чу-

жеродных белков). Агрануло-

циты (незернистые лейкоциты)

делятся на лимфоциты и моно-

циты. Лимфоциты образуются

в лимфатических узлах, минда-

линах, селезенке и костном

мозге. Различные группы лим-

Число

лейкоцитов

в 1 мкл

миелоциты

метамиелоциты

(юные)

палочкоядерные

сегментоядерные

эозинофилы

базофилы

лимфоциты

моноциты

4000—

9000

0

0—1

1—5

45—70

1—5

1—0

20—40

2 —10

Г
р
а
н
у
л
о
ц
и
т
ы

Агрануло-

циты

н
е
й
т
р
о
ф

и
л
ы

⎪

⎩

⎪

⎨

⎧

⎪

⎩

⎪

⎨

⎧

Лейкоцитарная формула.

А

Б

Различные типы лейкоцитов.

А — гранулоциты; Б — агранулоциты.

ЛЕЙКОЦИТЫ

Нейтрофил Базофил

Эозинофил

Моноцит

Лимфоцит

.
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фоцитов по-разному реагируют

на чужеродный белок, выра-

батывая либо ферменты, кото-

рые разрушают белковые тела

(микробы, вирусы), либо специ-

фические антитела, которые

связывают и нейтрализуют чу-

жеродный белок. Моноциты об-

ладают амебоидными движени-

ями и характеризуются высо-

кой фагоцитарной активно-

стью, но при иных, нежели

нейтрофилы, условиях, появля-

ясь в очаге воспаления на за-

вершающей стадии и подготав-

ливая этот участок к регене-

рации.

ЛИКВОР, спинномозговая

жидкость

(от лат. liquor — жидкость) —

жидкость, заполняющая спин-

номозговой канал, систему же-

лудочков и пространство меж-

ду оболочками головного и

спинного мозга (см. Оболочки

мозга). Ликвор прозрачен, по-

чти не содержит клеток, за ис-

ключением небольшого коли-

чества лимфоцитов. Л. образу-

ется в основном за счет выде-

ления сосудистым сплетением

мозга гипертонического соле-

вого раствора, который стано-

вится изотоническим вслед-

ствие диффузии воды через

клетки нейроглии, выстилаю-

щей полости желудочков. Л.

создает в мозге амортизирую-

щую жидкостную среду, кото-

рая предохраняет мозг от ме-

ханических повреждений. Яв-

ляясь межклеточной средой

нервной ткани, Л. способству-

ет удалению продуктов обмена

веществ из мозга и переносу

питательных веществ к клет-

кам мозга.

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

(от лат. limbus — кайма) —

совокупность мозговых образо-

ваний, включающая в себя

структуры старой и новой ко-

ры большого мозга, ядра конеч-

ного мозга, таламуса и гипо-

таламуса. Л. с. участвует в

управлении вегетативными

функциями, эмоциональным и

инстинктивным поведением

(пищевым, половым, оборони-

тельным), а также оказывает

влияние на смену фаз сна и

бодрствования. Выявлена роль

Л. с. в процессах памяти, свя-

занная с переводом следов при-

обретенного опыта из кратков-

ременной памяти в долговре-

менную.

Лимбическая система мозга

человека (заштрихована).

1 — таламус; 2 — поясная извилина;

3 — ствол мозга; 4 — гиппокамп; 5 —

гипоталамус; 6 — миндалевидное

тело; 7 — обонятельная луковица.

1

3

2

4
65

7

ЛИМБИЧЕСКАЯ

.
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ЛИМФА

(от лат. lympha — влага) —

жидкая ткань организма, содер-

жится в лимфатических сосудах

и узлах. Л. образуется в организ-

ме в результате поглощения

ловека состоит из лимфатиче-

ских узлов и лимфатических

протоков. Лимфатические ка-

пилляры находятся почти во

всех органах тела, за исключе-

нием поверхностных слоев

кожи, нервной и костной тка-

ней. Лимфатические капилля-

ры начинаются слепыми выро-

стами — лакунами, при слия-

нии нескольких капилляров об-

разуется лимфатический сосуд,

в стенках которого расположе-

ны мышечные клапаны, пре-

пятствующие обратному току

Схема

взаимоотношений

кровеносных и

лимфатических

капилляров.

А, Б — переход ар-

териальной части

капилляра в веноз-

ную; В — кровенос-

ный капилляр; Г —

лимфатический ка-

пилляр; Д — волок-

на соединительной

ткани; Е — клетки.

межклеточной жидкости в лим-

фатические сосуды. Главными

функциями Л. являются: под-

держание постоянства состава и

объема межклеточной жидко-

сти; всасывание и транспорт про-

дуктов распада пищевых ве-

ществ из просвета кишечника в

венозную систему; участие в им-

мунологических реакциях орга-

низма. Выделяют периферичес-

кую Л., не прошедшую ни через

один лимфатический узел; про-

межуточную, прошедшую через

один-два лимфатических узла, и

центральную, находящуюся в

грудном протоке или других

лимфатических стволах, впада-

ющих в крупные вены шеи.

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

(от лат. lympha — влага) —

совокупность полых органов и

сосудов, обеспечивающих про-

цесс обращения лимфы. У че-

Лимфатические протоки

(схема).

1  — правый проток; 2 — грудной про-

ток; 3 — цистерна; 4 — кишечный и

5 — правый и левый поясничные ство-

лы; 6 — венозные углы.

ЛИМФА

В

А

Б

Г

Д

Е

Е

4

5

1

3

2

5

.
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лимфы. Лимфатические сосуды

делятся на отводящие (сосуды,

выходящие из каждого органа

или части тела), приносящие

(лимфатические узлы) и выно-

сящие (сосуды, выходящие из

узла). Лимфатические узлы

служат местом образования

лимфоцитов, осуществляют

защитную функцию, выполня-

ют роль депо лимфы, участву-

ют в перераспределении жид-

кости и форменных элементов

между кровью и лимфой. Соеди-

няясь, лимфатические сосуды

образуют два крупных лимфа-

тических протока, впадающих

в венозную систему.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ

(от лат. lympha — влага) —

компонент лимфатической сис-

темы; эластичные полые труб-

ки, разветвляющиеся почти во

всех органах тела, сходны по

строению с кровеносными ка-

пиллярами и мелкими венами.

В отличие от кровеносных сосу-

дов, Л. с. не образуют собствен-

ной замкнутой системы, а впа-

дают в венозное русло.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ,

лимфатические железы —

органы лимфатической систе-

мы человека, представляющие

собой округлые образования,

расположенные по ходу лимфа-

тических сосудов. У человека

размер Л. у. колеблется от 3 до

30 мм. Л. у. состоят из заклю-

ченной в соединительнотканную

капсулу ретикулярной ткани, в

которой образуются лимфоци-

ты. Л. у. выполняют важную

барьерную функцию. В узких

полостях Л. у. — синусах ток

лимфы сильно замедляется, что

способствует захвату лейкоци-

тами (фагоцитами) инородных

тел, попадающих сюда из тка-

ней по лимфатическим сосудам,

и препятствует их попаданию в

кровь.

ЛИМФОЦИТЫ —

разновидность белых кровяных

клеток (незернистых лейкоци-

тов). Л. имеют шарообразную

форму, овальное ядро, окружен-

ное богатой рибосомами цито-

плазмой. Размеры Л. колеблют-

ся от 4,5 до 18 мкм. У млеко-

питающих и человека Л. обра-

зуются в вилочковой железе,

лимфатических узлах, селезен-

ке и костном мозге, а также в

скоплениях лимфоидной ткани,

расположенной по ходу пищева-

рительного тракта. Большинство

Л. относятся к долгоживующим

формам, в течение жизни особи

Схема строения лимфатического

узла.

1 — капсула; 2 — трабекула; 3 — кор-

ковое вещество; 4 — фолликулы; 5—

мозговое вещество; 6 — синус; 7 —

приносящие лимфатические сосуды;

8 — выносящие лимфатические сосу-

ды; 9 — ворота лимфатического узла.

ЛИМФОЦИТЫ

4

5

1

3
2

6

7

8
9

.



90

многократно циркулирующим

между лимфой и кровью. Л.

принимают участие в иммуно-

логических реакциях.

ЛИЧНОСТЬ —

человеческий индивид как член

того или иного общества, харак-

теризующийся устойчивой сис-

темой социальных черт. Природ-

ной основой Л. является един-

ство биологической конститу-

ции (см. Индивид) и комплекса

психофизиологических черт и

особенностей, присущих только

данному человеку (см. Индиви-

дуальность). Однако определя-

ющим фактором в развитии Л.

является мировоззрение как со-

вокупность социальных взгля-

дов и убеждений человека, в зна-

чительной степени предопреде-

ляющих сознательную направ-

ленность и активный характер

поведения и поступков челове-

ка в обществе. Развитие Л. осу-

ществляется в конкретных ус-

ловиях социализации индивида,

т. е. участия его в процессе ус-

воения и активного воспроизве-

дения социального опыта в со-

вместной деятельности и обще-

нии. В динамическом развитии

Л. нередко наблюдается несоот-

ветствие между степенью физи-

ческого развития ребенка и

уровнем развития его Л. (см.

Акселерация). В случае, напри-

мер, замедления темпов после-

днего (при зрелости организма

в физическом отношении) у под-

ростков наблюдаются явления

психического инфантилизма

(«детскости»), повышенная вну-

шаемость, нетерпеливость в

удовлетворении желаний и пр.

При ускоренных темпах разви-

тия значительно возрастают эмо-

циональные и психические на-

грузки при неразвитом уровне

адаптивных возможностей орга-

низма. Все эти отклонения мо-

гут привести к развитию тех или

иных нарушений поведения и са-

мосознания. В связи с тем что

ведущим в развитии Л. являет-

ся воспитание, большое значе-

ние имеет своевременное прове-

дение соответствующей системы

корректирующих воспитатель-

ных воздействий.

Схема движения и судьбы

лимфоцитов (по Иоффи, 1941).

А — лимфоидная ткань, откуда лим-

фоциты поступают прямо в кровь; Б —

лимфатический узел; I — выход лим-

фоцитов из крови в соединительную

ткань и, далее, в корни лимфатичес-

ких сосудов; II — выход лимфоцитов

из крови сквозь слизистую оболочку

в пищеварительный тракт; III — вы-

ход лимфоцитов из крови в костный

мозг.

ЛИЧНОСТЬ

I

А

Б

II

III

Кровь

Периферическая

лимфа

Центральная

лимфа

.
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М

МАТКА —

мускулистый полый орган у

самок млекопитающих, пред-

ставляющий расширенную

часть яйцевода. У человека

МЕДИАТОР

(от лат. mediator — посредник) —

физиологически активное веще-

ство, синтезируемое в нейронах,

которое обеспечивает передачу

влияний через синапс с одного

нейрона на другой или на мы-

шечную клетку. М. освобожда-

ется из аксонного окончания

путем экзоцитоза. При контак-

те М. с мембраной чувствитель-

ной к нему клетки в ней возни-

кает местное возбуждение или

тормозная реакция. Характер

реагирования клетки зависит не

только от свойств М., но и от

особенностей восприятия его

воздействия рецепторной пост-

синаптической мембраной. Так,

М. симпатической нервной сис-

темы — адреналин вызывает

увеличение частоты и силы со-

кращения сердечной мышцы и

ослабление перистальтических

сокращений гладкой мускулату-

ры кишечника. Функцию хими-

ческой передачи (медиации)

могут выполнять вещества, от-

носящиеся к разным классам

химических соединений. Одно и

то же вещество может быть ме-

диатором, нейрогормоном и гор-

моном.

МЕМБРАНЫ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ —

тонкие пограничные структуры

молекулярных размеров, рас-

положенные на поверхности

клеток и субклеточных частиц,

а также канальцев и пузырь-

ков, пронизывающих прото-

плазму. Функции М. б. много-

образны. Занимая огромную

Внутренние половые органы

женщины (вид сзади). Матка,

влагалище, левые яичник

и труба в разрезе.

1 — яичник; 2 — придаток яични-

ка; 3 — придаток придатка; 4 — сте-

бельчатые пузырьки; 5 — собствен-

ная связка яичника; 6 — маточная

труба; 7 — перешеек маточной тру-

бы; 8 — части маточной трубы; 9 —

отверстие маточной трубы; 10 —

бахромки; 11 — отверстие, которым

просвет трубы сообщается с поло-

стью брюшины; 12 — отверстие ма-

точной трубы; 13 — тело матки;

14 — дно матки; 15 — шейка мат-

ки; 16 — полость матки; 17 — ка-

нал шейки матки; 18 — внутренний

маточный зев; 19 — наружный ма-

точный зев; 20 — складки слизис-

той оболочки в канале шейки мат-

ки; 21 – 22 — связки матки; 23 —

часть широкой маточной связки;

24 — брыжейка яичника; 25 — вла-

галище.

М. — детородный орган; распо-

ложена в полости малого таза

между мочевым пузырем спере-

ди и прямой кишкой сзади.

МЕМБРАНЫ

4

5

1

3

2

6

78

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

12

7

5

6

8

.
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5

Схема изменений в яичнике

и слизистой оболочке матки

при обычном

менструальном цикле (A—B)

и при менструальном цикле,

закончившемся беременностью

(B—C).

1 — уровень эстрогенов в крови; 2 —

уровень прогестерона в крови; 3 —

фолликул и желтое тело цикла A—B;

4 — фолликул и желтое тело цикла

B—C; 5 — изменение слизистой обо-

лочки матки. Цифры внизу — дни

цикла.

площадь (в организме человека

только поверхностные мембра-

ны имеют площадь, равную де-

сяткам тыс. м

2

), М. б. играют

универсальную регуляторную

функцию в обмене веществ.

Покрывая клетку и отделяя ее

от окружающей среды, М. б.

обеспечивают целостность кле-

ток и субклеточных частиц, их

прочность и эластичность. Под-

держивая неравномерное рас-

пределение ионов калия, на-

трия, хлора и др. между прото-

плазмой и окружающей средой,

они способствуют появлению

разности биоэлектрических по-

тенциалов. М. б. играют боль-

шую роль в генерировании и

проведении возбуждения как в

нервных и мышечных клетках,

так и в местах контакта меж-

ду ними, т. е. в синаптических

окончаниях (см. Синапс). Так,

на окончании одной нервной

клетки, чаще всего на концевом

разветвлении аксона, находит-

ся пресинаптическая мембрана;

при возникновении нервного

импульса (см. Импульс не-

рвный) медиаторы из синапти-

ческих пузырьков через пре-

синаптическую мембрану попа-

дают в синаптическую щель.

Постсинаптическая мембрана

(характерна для дендритов или

сомы нейрона) представляет

собой воспринимающую часть

синаптического контакта, к ко-

торому подходит окончание

другой нервной клетки; она бо-

гата белковыми молекулами,

обладающими специфической

чувствительностью к опреде-

ленным медиаторам и выполня-

ющими функцию химических

рецепторов.

МЕНСТРУАЦИЯ

(от лат. menstruus — ежемесяч-

ный) —

циклическое выделение крови из

матки у девушки, достигшей

полового созревания (11–12 лет),

и женщины детородного возрас-

та (до 47 – 50 лет). Наступает

каждые 26 – 29 суток, реже —

через 21 – 24 суток (укорочен-

ный цикл) или через 30 и более

суток; продолжается 3 – 6 су-

ток, количество теряемой кро-

ви — от 50 до 200 мл. М. отсут-

ствуют во время беременности

и кормления ребенка. Наруше-

ния М. наблюдаются как при об-

щих, так и при гинекологиче-

ских заболеваниях.

МЕНСТРУАЦИЯ

4

5

1

3

2

А-В

14 28 145 28

В-С

Дни

.
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МЕРЦАТЕЛЬНЫЙ

ЭПИТЕЛИЙ —

эпителиальная ткань, клетки

которой снабжены ресничками.

Поверхность М. э. волнообраз-

но подвижна («мерцает») бла-

годаря строго координирован-

ному движению ресничек эпи-

телиального пласта: каждая

предыдущая ресничка в фазах

своего движения опережает на

определенный промежуток вре-

мени последующую. В резуль-

тате движения ресничек М. э.

перемещается жидкая среда и

находящиеся в ней плотные

частицы. М. э. выстилает ды-

хательные пути, часть мочепо-

лового тракта, евстахиеву тру-

бу, часть барабанной полости,

центральный канал спинного

мозга, желудочки головного

мозга.

МЕТАБОЛИТЫ

(от греч. μεταβολη — перемена,

превращение) —

промежуточные продукты обме-

на веществ в организме.

МЕХАНОРЕЦЕПТОРЫ

(от греч. μηχανη — орудие, ма-

шина и лат. receptor — прини-

мающий) —

многочисленная группа различ-

ных рецепторов, активация ко-

торых происходит при условии

механического смещения или

деформации рецепторного уча-

стка. Тканевые М. обеспечива-

ют восприятие прикосновения,

давления, вибрации (кожные ре-

цепторы), растяжения (рецеп-

торы легких), изменение поло-

жения опорно-двигательного

аппарата (проприорецепторы).

Специализированные М. акти-

вируются при акустических и

гравитационных влияниях (слу-

ховые и вестибулярные рецеп-

торы).

МИМИКА —

выразительные движения мышц

лица, сопровождающие различ-

ные эмоциональные пережива-

ния. М. является одним из спо-

собов общения между людьми,

т. к. мимические движения со-

путствуют речевому общению,

часто усиливают, а то и вовсе

заменяют его. При глухонемоте

М. используется для обучения

восприятию произношения. На-

рушения М. возникают при раз-

личных нервных и психических

заболеваниях.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ —

система обобщенных взглядов

на объективный мир, на место

человека в нем, включающая

Изменение мимики лица

при проявлении различных

эмоций у человека.

1 — замкнутость; 2 — улыбка; 3 —

смех; 4 — ярость; 5 — презрение; 6 —

ирония; 7 — сосредоточенность; 8 —

удивление; 9 — внимание.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

4 532

6 7 8

1

9

.
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отношение человека к окружа-

ющей действительности и к са-

мому себе и определяющая на-

правленность его деятельности

и поведения, основные жизнен-

ные позиции, знания и убежде-

ния. М. является ядром обще-

ственного и индивидуального

сознания. М. человека склады-

вается под воздействием соци-

альных условий, знаний, жиз-

ненного опыта и определяет уро-

вень зрелости личности. Боль-

шую роль в формировании М.

на всех возрастных этапах иг-

рает воспитание нравственных

качеств личности.

МЛАДЕНЧЕСТВО —

возрастная стадия развития че-

ловека от момента рождения до

1 года. М. условно делится на

период новорожденности (от

1 до 10 суток) и грудной воз-

раст (от 10 суток до 1 года).

Связь новорожденного с окру-

жающим миром осуществляет-

ся небольшим числом врожден-

ных рефлексов, вызываемых

как внешними, так и внутрен-

ними раздражениями. Часть

врожденных рефлексов посте-

пенно исчезает либо преобразу-

ется в новые формы реагирова-

ния. В период М. приобретают-

ся первые условные рефлексы,

развитие и совершенствование

которых зависит от динамики

созревания ассоциативных си-

стем мозга. Ведущей деятель-

ностью в М. является непосред-

ственно-эмоциональное обще-

ние со взрослыми, в рамках

которого развиваются ориенти-

ровочные и сенсомоторно-мани-

пулятивные действия, лежа-

щие в основе первых ознаком-

лений ребенка со свойствами и

качествами предметов окружа-

ющего мира и дающие ему воз-

можность первых ориентировок

в пространстве. Преимуще-

ственное созревание двигатель-

ных функций младенца в этот

период способствует закрепле-

нию определенных двигатель-

ных навыков. С 3 – 4 месяцев

деятельность ребенка приобре-

тает форму игры, во время ко-

торой закладываются первые

условнорефлекторные эмоции,

свидетельствующие о начале его

познавательного отношения к

окружающему, о развитии па-

мяти и внимания, а также фор-

мируется представление ребен-

ка о собственном теле, служа-

щее предпосылкой дальнейшего

выделения своего «я» и форми-

рования личности. Во втором

полугодии отчетливо выделяют-

ся типологические особенности

высшей нервной деятельности

ребенка (см. Типы высшей не-

рвной деятельности, Темпера-

мент). На базе врожденных и

приобретенных путем подража-

ния (см. Импринтинг, Подра-

жание) звуковых реакций к

концу первого года жизни по-

являются первые речедвига-

тельные условные рефлексы,

закладываются элементарные

основы речи. Однако возмож-

ность абстрактного (словесно-

го) мышления осуществляется

лишь в следующий возрастной

период (см. Детство).

МЛАДЕНЧЕСТВО

.
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МОЗГ —

см. Центральная нервная сис-

тема.

МОЗГ ГОЛОВНОЙ —

самый крупный отдел централь-

ной нервной системы, располо-

жен в черепной коробке. Состо-

ит из пяти отделов: продолгова-

того, заднего, среднего, проме-

жуточного и конечного мозга.

Два последних иногда объединя-

ют названием передний мозг.

Внутри М. г. расположены поло-

МОЗЖЕЧОК (малый мозг) —

крупный отдел головного мозга,

входящий в состав заднего моз-

га. Состоит из поверхностно рас-

положенной коры М. и залега-

ющих в глубине ядер. Кора М.

разделена бороздами на доли, ее

поверхность равна половине по-

верхности коры большого моз-

га. Информация, приходящая в

М., вначале адресуется клеткам

коры, оттуда передается на ядра

М. и только затем — к другим

отделам мозга. Функциональное

значение М. заключается в обес-

печении соответствия движений

приходящей сенсорной инфор-

мации. Поражения М. приводят

к нарушению тонуса мышц, рав-

новесия, неспособности к вы-

полнению сложных и тонких

движений, изменению речи и

почерка.

МОЗОЛИСТОЕ ТЕЛО —

самая крупная комиссура (см.

Тракты) головного мозга, со-

единяющая симметричные об-

ласти новой коры большого моз-

га, в основном лобной и темен-

ной долей. У человека в М. т.

сосредоточено до 2,5 Ч 10

8

 воло-

кон. Разрушение М. т. приво-

дит к нарушению взаимодей-

ствия полушарий конечного

мозга, и в этих случаях наибо-

лее ярко проявляется их функ-

циональная асимметрия.

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ —

у млекопитающих животных и

человека парные железы внеш-

ней секреции, располагающи-

еся на передней поверхности

Основные отделы головного мозга

человека (срединный разрез).

1 — большие полушария; 2 — мозо-

листое тело; 3 — эрифиз; 4 — мозже-

чок; 5 — продолговатый мозг; 6 —

мост; 7 — средний мозг; 8 — гипофиз;

9 — гипоталамус; 10 — таламус.

4

6

5

1

3

2

78

9
10

сти — желудочки мозга, снару-

жи М. г. покрыт мозговыми обо-

лочками (см. Оболочки мозга).

Вес М. г. при рождении — око-

ло 300 г, у взрослого человека

около 1500 г, хотя возможны

значительные индивидуальные

колебания (минимальная и мак-

симальная цифры веса мозга

здоровых людей — 750 г и

2000 г соответственно).

МОЛОЧНЫЕ

.
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большой грудной мышцы меж-

ду 3-м и 6-м ребрами. У жен-

щин  выделяют молоко в пери-

од выкармливания ребенка; у

мужчин остаются в течение

жизни в рудиментарном состо-

янии. М. ж. состоят из желези-

стой ткани и жировой клетчат-

ки. М. ж. представляют собой

дольчатые образования со слож-

но ветвящимися протоками и

концевыми секреторными пу-

зырьковидными отделами —

альвеолами. В центре М. ж. рас-

полагается грудной сосок с пиг-

ментированным участком ко-

жи — околососковым кружком.

Железистые дольки образуют

15 — 20 долей, отделенных друг

от друга плотной соединитель-

ной тканью и лежащих по ра-

диусу от соска. На поверхности

соска имеется 10 —15 отвер-

стий, т. н. млечных пор, кото-

рыми открываются млечные

ходы — выводные протоки же-

лезистых долек.

МОСТ —

часть заднего мозга. Содержит

центры слуховой, вестибуляр-

ной, кожной и мышечной сен-

сорных систем, моторные ядра

некоторых черепно-мозговых

нервов (управляющие мышца-

ми челюстей и одной из наруж-

ных мышц глаза), а также ве-

гетативные центры регуляции

слезных и слюнной желез и

слизистых оболочек в области

головы. Особенностью М. явля-

ется наличие собственных ядер

М., связывающих кору боль-

ших полушарий с корой моз-

жечка, что определяет участие

М. в осуществлении сложных

и/или в выработке новых форм

движения.

МОТИВАЦИЯ —

функциональное состояние моз-

га, формирующееся в результа-

те сложноорганизованных воз-

буждений различных мозговых

структур и обеспечивающее

возможность организма осуще-

ствлять активное целенаправ-

ленное поведение. Каждая М.

имеет в своей основе определен-

ную потребность. В соответ-

ствии с этим выделяют низшие

(первичные, биологические) М.

и высшие (вторичные, соци-

альные) М. Наиболее изучены

биологические М. (голод, жаж-

МОСТ

Схема мотивации деятельности

(по В. Д. Шадрикову, 1996).

Мировоззрение,

убеждения

Производство, социальные

условия, обучение, воспитание

Потребности

Социальные

нормы

поведения

Установки

личности

Цели личности,

уровень притязаний,

идеалы

Знания,

умения,

навыки

Объективные

факторы

 Направленность

личности

Условия и факторы

удовлетворения

потребностей

Субъективные

факторы

Способности

Характер

Оценка

мотивационных

факторов и

стимулов

Принятие

решения

.
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да, половое влечение и т. д.).

Вначале образуется первичный

очаг повышенной возбудимос-

ти (см. Потребность), кото-

рый избирательно активирует

другие нервные центры, способ-

ствуя появлению в них вторич-

ных очагов возбуждения. Про-

исходит становление широко

разветвленной системы нервных

центров, функциональная дея-

тельность которых обеспечива-

ет организму возможность вы-

полнения целенаправленного

поведения по удовлетворению

ведущей потребности (см. До-

минанта). В тот или иной мо-

мент времени на первый план

выступает та доминирующая

М., в основе которой лежит

наиболее важная для организ-

ма потребность. Действия же

организма по удовлетворению

подобной М. могут определя-

ться как генетически-врож-

денной программой (см. Ин-

стинкт), так и сформиро-

ванной программой, включаю-

щей в себя элементы обучения

(см. Условный рефлекс). Поэто-

му при реализации состояния

М. происходит активирование

хранящихся в памяти следов

внешних объектов и действий

(см. Образ) как возможных ва-

риантов достижения цели. Осо-

бую роль в мотивационном

поведении играют эмоции, обес-

печивающие как усиление мо-

тивационного состояния, так

и запоминание вызванной М.

поведенческой реакции. Ме-

ханизм формирования высших

М., свойственных человеку,

пока мало изучен. М., осознан-

ная человеком, может высту-

пать в качестве побуждающего

мотива его деятельности по

удовлетворению определенной

потребности.

МОТОРНАЯ КОРА —

область коры большого мозга,

имеющая отношение к управле-

нию движениями. У человека

расположена в задней части

лобной доли и включает поля

4, 6 и, отчасти, поле 8, в кото-

рых представлены определен-

ные группы мышц. Наибольшие

Расположение двигательных

точек в моторной зоне коры

больших полушарий у человека

(по Пенфилду и Расмуссену).

1 — пальцы; 2 — лодыжка; 3 — ко-

лено; 4 — бедро; 5 — туловище; 6 —

плечо; 7 — локоть; 8 — запястье; 9 —

кисть; 10 — мизинец; 11 — безымян-

ный палец; 12 — средний палец; 13 —

указательный палец; 14 — большой

палец; 15 — шея; 16 — бровь; 17 —

веко и глазное яблоко; 18 — лицо;

19 — губы; 20 — челюсть; 21 — язык;

22 — гортань. Размеры частей тела на

рисунке соответствуют размерам сен-

сорного представительства.

МОТОРНАЯ
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территории М. к. связаны с

представительством лица, язы-

ка, кистей рук. М. к. является

основным источником волокон

пирамидного тракта. В функ-

циональном отношении часть

М. к., а именно поля 4 и 6, рас-

сматривается в качестве корко-

вого представительства проприо-

цептивной системы. Пораже-

ния М. к., приводя к неспособ-

ности к выполнению движений

(параличам), могут выражаться

в более сложных нарушениях —

афазиях, неспособности к пост-

роению сложных движений.

МОТОРНЫЕ СИСТЕМЫ —

мозговые системы управления

движениями. Наиболее просто

организован сегментарный уро-

вень М. с. — он представлен мо-

торными ядрами спинного и

ствола головного мозга, каждое

из которых связано с управлени-

ем лишь определенной группой

мышц. Так происходят простей-

шие реакции: коленный реф-

лекс, мигание. Системные же

реакции, связанные с использо-

ванием многих мышц, возника-

ют при одновременной активации

разных сегментарных отделов.

Это достигается одновременным

воздействием на них структур

заднего и среднего мозга. Этот,

надсегментарный, уровень М. с.

обеспечивает выполнение более

сложных реакций (шагание, сто-

рожевой рефлекс, содружествен-

ные движения глаз). Высшие

М. с. объединяют пирамидную и

экстрапирамидную системы,

они вызывают комплекс сложно

координированных движений и

произвольные действия, в кото-

рых учитываются внешние усло-

вия и состояние организма, про-

водится подстройка движения,

учитывается информация, хра-

нящаяся в памяти.

МОЧА —

продукт выделения позвоноч-

ных животных и человека; об-

разуется в почках. Выделяют

Расположение

в соматосенсорной зоне

коры больших полушарий

человека

проекций различных частей тела

(по Пенфилду и Расмуссену).

1 — половые органы; 2 — пальцы;

3 — ступня; 4 — голень; 5 — бедро;

6 — туловище; 7 — шея; 8 — голова;

9 — плечо; 10 — локтевой сустав;

11 — локоть; 12 — предплечье; 13 —

запястье; 14 — кисть; 15 — мизинец;

16 — безымянный палец; 17 — сред-

ний палец; 18 — указательный палец;

19 — большой палец; 20 — глаз; 21 —

нос; 22 — лицо; 23 — верхняя губа;

24 — зубы; 25 — нижняя губа; 26 —

десны и челюсть; 27 — язык; 28 —

глотка; 29 — внутренние органы. Раз-

меры частей тела на рисунке соответ-

ствуют размерам сенсорного предста-

вительства.

МОТОРНЫЕ
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первичную М. и вторичную

(конечную) М. Первичная М.

образуется в результате филь-

трации плазмы крови в почеч-

ных клубочках и не содержит

крупномолекулярных белков

форменных элементов. Вторич-

ная М. образуется в почечных

канальцах в результате обрат-

ного всасывания (реабсорбции)

воды, глюкозы, натрия, калия,

кальция и др. веществ. Глав-

ную роль в регуляции реабсорб-

ции играет вазопрессин. М. че-

ловека содержит около 96%

воды, 1,5% неорганических

веществ (хлористый натрий,

калий, сульфаты, фосфаты

и др.), 2,5% органических ве-

ществ (мочевина, мочевая кис-

лота и др.). Плотность М.

1,010 – 1,025 г/см

3

; pН 4,8 – 8

(реакция от кислой до слабоще-

лочной). За сутки у человека

выделяется около 1,2 – 1,6 л

М. Анализ М. используется в

диагностике многих заболе-

ваний.

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ —

полый непарный мышечный

орган, в котором накапливает-

ся моча перед ее периодическим

выведением из организма. М. п.

открывается в мочеиспускатель-

ный канал. В стенке М. п. на-

ходятся три слоя гладких мы-

шечных волокон (средний слой

мышц образует сфинктер), при

сокращении которых происхо-

дит мочевыделение. Клетки сли-

зистой оболочки М. п. могут ре-

абсорбировать соли натрия, сек-

ретировать ионы Н

+

.

МОЧЕВЫДЕЛЕНИЕ

(диурез) —

процесс периодического выде-

ления мочи из организма жи-

вотных и человека. Происходит

по мере наполнения мочевого

Схема мочевыделительной

системы человека

(правая почка дана в разрезе).

1 — надпочечник; 2 — корковое ве-

щество; 3 — пирамида; 4 — мозговое

вещество; 5 — малая чашечка; 6 —

большая чашечка; 7 — почечная ло-

ханка; 8 — мочеточник; 9 — нижняя

полая вена; 10 — мочеиспускательный

канал; 11 — почечные артерии и вены;

12 — левая почка; 13 — аорта; 14 —

нижняя брыжеечная вена; 15 — под-

вздошные артерия и вена; 16 — моче-

вой пузырь.

пузыря мочой в результате со-

кращения его мышц и расслаб-

ления сфинктеров. Регулирует-

ся нервными центрами спинно-

го и головного мозга.

МОЧЕВЫДЕЛЕНИЕ
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МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ

КАНАЛ —

концевой отдел мочевыводящих

путей позвоночных животных и

человека, представляющий со-

бой трубку. Стенка М. к. состо-

ит из внутренней слизистой,

мышечной и соединительно-

тканной оболочек. Слизистая

оболочка М. к. содержит желе-

зы. Длина М. к. у мужчин око-

ло 20 см, диаметр около 7 мм;

начинается от мочевого пузыря,

проходит через предстательную

железу и входит в губчатое тело

полового члена, открываясь на

вершине его головки наружным

отверстием. У мужчин М. к.

служит для выведения мочи и

семени: в него открываются ус-

тья семявыводящих протоков и

предстательной железы. У жен-

щин М. к. значительно короче,

чем у мужчин (около 5 см) и

имеет почти прямой ход, откры-

ваясь наружным отверстием в

преддверие влагалища.

МОЧЕТОЧНИКИ —

выводные трубчатые протоки

почек, служащие для отведения

из них мочи. Располагаются на

задней стенке брюшной полости

по обе стороны позвоночника.

Длина каждого М. в среднем

30 — 35 см, диаметр 7 — 9 мм в

наиболее широкой части. Внут-

ренняя поверхность М. покры-

та слизистой оболочкой, образо-

ванной многослойным переход-

ным эпителием, снаружи нахо-

дится рыхлая соединительная

ткань. Гладкие мышцы М. обес-

печивают продвижение мочи

в мочевой пузырь при любом

положении тела. Движение

мочи обеспечивается перисталь-

тическими сокращениями М.,

которые начинаются со стороны

почки.

МОШОНКА —

у самцов большинства млекопи-

тающих кожно-мышечное меш-

ковидное образование, в кото-

ром расположены семенники

(яички).

МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА —

см. Проприоцептивная сис-

тема.

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ —

тип ткани мезодермального

происхождения, клетки которой

способны к сокращению. В за-

висимости от строения выделя-

ют гладкую и поперечнополоса-

тую М. т. Гладкая М. т. нахо-

дится в стенках сосудов и

внутренних органов, ее клетки

имеют веретенообразную форму

и овальное или палочковидное

ядро, в цитоплазме находятся

миофибриллы, идущие парал-

лельно длине клетки и образу-

ющие ее сократительный аппа-

рат. Клетки соединяются друг

с другом, формируя гладкую

мышцу. Специфической особен-

ностью гладких мышц являет-

ся их способность к автомати-

ческим спонтанным сокращени-

ям. Регуляция деятельности

гладких мышц осуществляется

вегетативной нервной систе-

мой. Поперечнополосатая М. т.

образует всю скелетную муску-

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ

.
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латуру. Ее клетка — мышечное

волокно — содержит идущие

продольно миофибриллы, боль-

шое количество ядер и оболоч-

ку (сарколемму) фибрилляр-

ного строения. Миофибриллы

построены из чередующихся

светлых и темных дисков, од-

нородные диски расположены

на одном уровне и поэтому во-

локно имеет поперечную исчер-

ченность. Мышечные волокна

соединяются в мышечные пуч-

ки, а пучки — в мышцы. Сокра-

щение мышечных волокон и

мышц возникает вследствие

прихода нервных импульсов из

центральной нервной системы.

Сокращение мышц происходит

со значительным потреблением

энергии (главным образом, за

счет расщепления АТФ и в при-

сутствии ионов кальция). В ка-

честве разновидности поперечно-

полосатой М. т. выделяют ати-

пическую М. т. сердца (образу-

ющую миокард), особенностью

которой является продольное,

круговое и вихреобразное на-

правление мышечных волокон.

МЫШЛЕНИЕ —

процесс обобщенного отраже-

ния существенных свойств и яв-

лений объективного мира, их

связей и отношений, направ-

ленный на активное познание

человеком окружающей действи-

тельности и решение возника-

ющих перед ним задач. М. вклю-

чает в себя ряд операций: ана-

лиз, синтез, абстракция, об-

общение, сравнение с имею-

щимся в памяти эталоном (об-

разом). Результатом процесса

М. всегда является та или иная

мысль. М. человека имеет обще-

ственную природу и развива-

ется в ходе овладения им тру-

довой деятельностью, а также

речью и языком как средства-

ми общения и передачи мыслей

А

В

Б

Типы мышечной ткани.

А — волокна скелетной мышцы. Б —

гладкие мышечные волокна. В — во-

локна сердечной мышцы. 1 — ядра;

2 — поперечная полосатость.

Основные виды мышления

(по В. Д. Шадрикову, 1996).

МЫШЛЕНИЕ

1
2

1

1

Мышление

 Произвольное  Непроизвольное

 Практическое Теоретическое

«Визуальное»Слуховое
Простран-

ственное

Ретроспек-

тивное

Направленное

на будущее
Актуальное

Наглядно-

действенное

Наглядно-

образное

Словесно-

логическое

Эмоцио-

нальное

.
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и знаний другим людям. Фор-

мами М. выступают понятие,

суждение и умозаключение.

Различают следующие виды М.:

наглядно-действенное (в форме

предметных действий), нагляд-

но-образное (в форме образов) и

словесно-логическое (в форме

отвлеченных понятий). Эти

виды М. тесно связаны и фор-

мируются последовательно по

мере развития человека. Особую

роль в развитии М. ребенка иг-

рает обучение и воспитание.

Кроме того, по характеру реша-

емых задач выделяют практи-

ческое и теоретическое М.; по

степени новизны продукта М.:

репродуктивное (воспроизводя-

щее) и продуктивное (творчес-

кое) и т. п. М. человека рас-

сматривают как синтез интел-

лектуальных (см. Интеллект)

и психофизиологических (см.

Психика) процессов, как един-

ство осознанного и неосознанно-

го (см. Сознание, Бессознатель-

ное, Интуиция).

МЫШЦЫ, мускулы —

органы большинства животных

и человека, выполняющие дви-

гательную функцию и обеспе-

чивающие перемещение тела

или отдельных его частей в

пространстве, а также сокра-

тительную функцию ряда ор-

ганов. У позвоночных живот-

ных и человека гладкие М.

(висцеральная мускулатура)

входят в состав внутренних ор-

ганов, кровеносных и лимфа-

тических сосудов. Поперечно-

полосатые М. (соматическая

мускулатура) преимущественно

являются отдельными органа-

ми в организме позвоночных

животных и человека. У взрос-

лых людей масса М. составля-

ет 42% общей массы тела, у но-

ворожденных — свыше 20%,

при старении она уменьшается

до 25 – 30%.

Форма мышц.

А — веретенообразная мышца; Б —

двуглавая; в — двубрюшная; Г — мно-

гобрюшная мышца с сухожильными

перемычками; Д — двуперистая мыш-

ца; Е — одноперистая; 1 — брюшко;

2 — головка; 3 — хвост; 4 — сухо-

жильная перемычка; 5 — промежу-

точное сухожилие.

 Отдельное мышечное волокно

с нервными окончаниями

и кровеносными сосудами.

1 — мышечное волокно с сетью кол-

лагеновых волокон на поверхности

сарколеммы; 2 — венула; 3 — миели-

новая оболочка; 4 — аксон; 5 — мо-

тонейрон; 6 — кровеносные капилля-

ры; 7 — нервные окончания; 8 — ар-

териола.
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МЫШЦЫ ВЕРХНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ —

группа мышц, обеспечивающая

движение верхних конечностей.

В М. в. к. выделяют мышцы

пояса верхней конечности и

мышцы свободной верхней ко-

нечности. Мышцы пояса верх-

ней конечности обеспечивают

движение руки вперед (большая

и малая грудная мышцы и пе-

редняя зубчатая мышца); назад

(трапециевидная, большая и

малая ромбовидная мышцы и

широчайшая мышца спины);

вверх (подниматель лопатки,

трапециевидная мышца, ромбо-

видные грудино-ключично-со-

сцевидные мышцы); вниз (ма-

лая грудная, подключичная,

трапециевидная и передняя зуб-

чатая мышцы) и вращательные

движения (малая грудная, боль-

шая ромбовидная и большая

круглая мышцы). В плечевом

суставе мышцы обеспечивают

следующие движения: отведе-

ние плеча (дельтовидная и на-

достная мышцы), его приведе-

ние (большая грудная, под-

остная, малая и большая круг-

лая, подлопаточная мышцы и

широчайшая мышца спины),

сгибание (дельтовидная, боль-

шая грудная, клювоплечевая

Мышцы и кости плеча.

Показаны брюшко и места прикреп-

ления двух мышц-антагонистов —

двуглавой (бицепса) и трехглавой

мышц плеча. 1  — сустав шарового

типа; 2 — брюшко бицепса (сгибате-

ля); 3 — место прикрепления бицеп-

са; 4 — лучевая кость; 5 — локтевая

кость; 6 — лопатка; 7 — места про-

ксимального прикрепления трехгла-

вой мышцы плеча; 8 — брюшко трех-

главой мышцы (разгибателя); 9 — су-

став шарнирного типа; 10 — дисталь-

ное место прикрепления трехглавой

мышцы.

Мышцы, производящие пронацию

и супинацию предплечья и кисти.

А — пронация; Б — супинация.

1  — круглый пронатор; 2 — квадрат-

ный пронатор; 3 — двуглавая мыш-

ца; 4 — супинатор.

А Б
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мышцы и двуглавая мышца

плеча). Все эти мышцы задей-

ствованы и при разгибании пле-

ча, его пронации (приведении),

супинации (отведении) и враще-

нии. В локтевом суставе мыш-

цы обеспечивают следующие

движения: сгибание-разгибание

предплечья (двуглавая и трех-

главая мышцы плеча, плечевая,

лучеплечевая, локтевая мышцы

и круглый пронатор), приведе-

ние-отведение (пронаторы, су-

пинаторы и двуглавая мышца

плеча — бицепс). В лучезапя-

стном суставе и суставах кисти

мышцы обеспечивают сгибание-

разгибание кисти (длинная ла-

донная мышца, сгибатели и раз-

гибатели пальцев и запястья) и

приведение-отведение кисти

(локтевой и лучевой разгибате-

ли и сгибатели запястья, длин-

ные мышцы, отводящие и раз-

гибающие большой палец). Ос-

новными мышцами, обеспечи-

вающими движения пальцев

руки, являются сгибатели паль-

цев (поверхностный и глубокий

сгибатели пальцев, длинный

сгибатель большого пальца) и их

разгибатели (разгибатель паль-

цев, длинный и короткий раз-

гибатели большого пальца).

В движениях пальцев участву-

ют также мышцы собственно

кисти, которые образуют три

группы: в среднем отделе ладон-

ной поверхности кисти, в обла-

сти большого пальца (где они об-

разуют возвышение большого

пальца — тенар) и в области

мизинца (возвышение малого

пальца, или гипотенар).

МЫШЦЫ ГОЛОВЫ —

группа мышц, обеспечивающая

жевательные и мимические

движения (см. Мимика). Же-

вательные мышцы обеспечива-

ют движение нижней челюсти

вперед-назад (наружная крыло-

видная и др.), поднимание-

Мышцы головы человека

(спереди и сбоку).

Мимические мышцы: 1 — лобная

мышца; 2 — круговая мышца глаза;

3 — пирамидальная мышца; 4 — но-

совая мышца; 5 — квадратная мыш-

ца верхней губы; 6 — квадратная

мышца верхней губы (нижнеглазнич-

ная головка); 7 — квадратная мышца

верхней губы (скуловая головка); 8 —

круговая мышца рта; 9 — собачья,

или клыковая, мышца; 10 — квадрат-

ная мышца нижней губы; 11 — треу-

гольная мышца; 12 — «мышца сме-

ха»; 13 — щечная, или ланитная,

мышца; 14 — скуловая мышца.

Жевательные мышцы: 15 — собствен-

но жевательная мышца; 16 — височ-

ная мышца.
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опускание (височная, жеватель-

ная, внутренняя крыловидная

и др.), в стороны (наружная

крыловидная мышца). Мими-

ческие мышцы прикрепляются

к коже лица и находятся, как

правило, под кожей. Основны-

ми мимическими мышцами яв-

ляются надчерепная мышца,

лобное брюшко, круговая мыш-

ца глаза и рта, щечная, скуло-

вые мышцы и др.

МЫШЦЫ НИЖНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ —

группа мышц, обеспечивающая

движение нижних конечностей.

В М. н. к. выделяют мышцы

пояса нижней конечности и

мышцы свободной нижней ко-

нечности. Мышцы пояса ниж-

ней конечности обеспечивают

сгибание бедра в тазобедренном

суставе (подвздошная, портняж-

ная, гребешковая и прямая

мышцы бедра, полусухожиль-

ная, полуперепончатая и боль-

шая приводящая мышцы), отве-

дение-приведение (средняя и

малая ягодичная, грушевидная,

гребешковая, нежная, приводя-

щие и др. мышцы) и супина-

цию-пронацию (квадратная

мышца бедра, подвздошно-пояс-

ничная, портняжная, грушевид-

ная, полусухожильная и др.

мышцы). Движения в коленном

суставе обеспечивают следую-

щие мышцы: сгибание (двугла-

вая мышца бедра, портняжная,

нежная, икроножная, полупере-

пончатая и др. мышцы), разги-

бание (четырехглавая мышца

бедра). Сгибание стопы обеспе-

чивается работой трехглавой

мышцы голени, подошвенной,

длинной и короткой малоберцо-

вой мышцами, длинными сги-

бателями пальцев и задней

большеберцовой мышцей. Раз-

гибание стопы обеспечивается

большеберцовой мышцей и

длинными разгибателями паль-

цев. Движения пальцев стопы

обеспечиваются мышцами подо-

швенной поверхности стопы

(сгибание) и мышцами тыльной

поверхности стопы (разгибание).

МЫШЦЫ ТУЛОВИЩА

И ШЕИ —

группа мышц, обеспечивающая

удержание тела в равновесии,

выполнение движений позвоноч-

ного столба и головы, поддержа-

ние внутренних органов брюш-

ной полости и регулирование

внутрибрюшинного давления,

выполнение дыхательных дви-

жений. Позвоночный столб осу-

ществляет сгибание и разгибание

тела: наклоны туловища взад-

вперед (мышца-выпрямитель

1  — большая

ягодичная; 2 —

прямая; 3 — ик-

роножная; 4 —

камбаловидная;

5 — мышцы по-

дошвы.

Мышцы нижней

конечности,

участвующие

в опускании

и поднимании

на одной ноге.
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позвоночника и многораздельная

мышца), наклон вправо-влево,

скручивание и круговое движе-

ние (мышцы-ротаторы). Много-

численные мышцы шеи делятся

на три самостоятельные группы:

поверхностные (подкожная и

грудино-ключично-сосцевидная

мышцы), мышцы, прикрепляю-

щиеся к подъязычной кости, и

глубоколежащие мышцы, при-

крепляющиеся к позвоночному

столбу. Выделяют также мышцы

живота, которые подразделяют

на мышцы передней и боковых

ца плеча; 9 — плечевая мышца; 10 —

наружная косая мышца живота; 11 —

прямая мышца живота; 12 — круглый

пронатор; 13 — плечелучевая мышца;

14 — лучевой сгибатель кисти; 15 —

длинная мышца, натягивающая ла-

донное сухожилие; 16 — локтевой сги-

батель кисти; 17 — широкая фасция

бедра; 18 — наружная головка четы-

рехглавой мышцы бедра; 19 — пря-

мая мышца бедра; 20 — длинная ма-

лоберцовая мышца; 21 — длинный

разгибатель пальцев; 22 — передняя

большеберцовая мышца; 23 — корот-

кая малоберцовая мышца; 24 — тре-

тья малоберцовая мышца; 25 — сухо-

жилие длинного разгибателя большо-

го пальца; 26 — височная мышца;

27 — круглая мышца; 28 — жеватель-

ная мышца; 29 — подостная мышца;

30 — большая круговая мышца гла-

за; 31 — трехглавая мышца плеча;

32 — широчайшая мышца спины;

33 — длинный лучевой разгибатель

кисти; 34 — короткий лучевой разги-

батель кисти; 35 — длинная мышца,

отводящая большой палец; 36 — ко-

роткий разгибатель пальцев; 37 —

длинный разгибатель большого паль-

ца; 38 — локтевой разгибатель кис-

ти; 39 — общий разгибатель пальцев;

40 — большая ягодичная мышца;

41 — полусухожильная мышца; 42 —

двуглавая мышца бедра; 43 — ахил-

лово сухожилие; 44 — подвздошно-по-

ясничная мышца; 45 — портняжная

мышца; 46 — гребешковая мышца;

47 — нежная мышца; 48 — полупе-

репончатая мышца; 49 — внутренняя

головка четырехглавой мышцы бедра;

50 — икроножная мышца; 51 — кам-

баловидная мышца; 52 — большая

берцовая кость.

Поверхностные мышцы

человеческого тела

А. Вид спереди. Б. Вид сзади. 1 — лоб-

ная мышца; 2 — круговая мышца;

3 — грудино-ключично-сосцевидная

мышца; 4 — трапециевидная мышца;

5 — дельтовидная мышца; 6 — боль-

шая грудная мышца; 7 — передняя

зубчатая мышца; 8 — двуглавая мыш-

стенок живота (прямая, попереч-

ная, пирамидальная и косые

мышцы) и мышцы, образующие

его заднюю стенку (квадратная и

поясничные мышцы). Все мыш-

цы, участвующие в дыхании, де-

лят на две группы: мышцы, про-

изводящие вдох и производящие

выдох. Основными дыхательны-

ми мышцами, обеспечивающими

вдох, являются межреберные

мышцы и диафрагма. При выдо-

хе работают в основном мышцы

живота, которые являются анта-

гонистами диафрагмы.

МЫШЦЫ

А Б

4

5

1

3

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

27

4

5

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

13

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

.



107

Н

НАБЛЮДЕНИЕ —

преднамеренное и целенаправ-

ленное восприятие, обусловлен-

ное задачей деятельности.

Н. является специфически чело-

веческим актом. Качество Н.

обусловлено в основном отноше-

нием человека к заданию и глу-

биной его осознания (см. Доми-

нанта). Наблюдательность как

качество личности иногда явля-

ется врожденной чертой харак-

тера, но для ее развития необ-

ходима определенная направ-

ленность воспитания.

НАВЫКИ —

способы выполнения действий,

ставшие в результате система-

тического повторения (упраж-

нения) автоматизированными,

которые осуществляются без

контроля сознания. Н. соверша-

ются легко, быстро, с наивыс-

шим результатом и наимень-

шим напряжением, с высокой

степенью совершенства движе-

ний и действий. От степени раз-

вития Н. зависит качество вы-

полненного действия. Физиоло-

гическим механизмом Н. явля-

ется динамический стереотип

условных рефлексов. Н. вклю-

чаются во все виды деятельно-

сти человека как внешней

(предметно-практической), так

и внутренней (умственной).

Формирование Н. может прохо-

дить самопроизвольно (в про-

цессе проб и ошибок), а также

в результате обучения и воспи-

тания. У каждого человека

складывается свой индивиду-

альный стиль формирования

Н., который зависит от особен-

ностей личности, уровня моти-

вации, наличия знаний, умений

и пр. Большая часть Н. закла-

дывается у человека еще в дет-

стве и служит ему на протяже-

нии всей последующей жизни

(например, ходьба, различные

бытовые Н., Н. повседневного

поведения). В определенные

возрастные (сенситивные) пери-

оды (см. Возраст) имеются наи-

более благоприятные предпо-

сылки для выработки Н. Если

сенситивный период пропущен,

формирование Н. дается с боль-

шим трудом. Для поддержания

Н. важно его периодическое ис-

пользование, без чего он быст-

ро утрачивается.

НАРКОМАНИЯ

(от греч. ναρκε — оцепенение и

μανια — безумие, страстное вле-

чение) —

заболевание, возникающее в ре-

зультате намеренного злоупот-

ребления наркотическими ве-

ществами, используемыми в

медицине как снотворные и

обезболивающие вещества, с

целью получения наркотичес-

кого эффекта. Выделяют следу-

ющие виды Н.: 1) опийную,

2) обусловленную приемом пре-

паратов конопли, 3) вызванную

злоупотреблением эфедрона,

4) барбитуровую, 5) кокаино-

вую и 6) вызванную галлюци-

ногенными препаратами типа

НАРКОМАНИЯ

.



108

ЛСД. В возникновении Н. боль-

шую роль играют катехолами-

нергические и ГАМК-ергиче-

ские медиаторные системы и

нейромодуляторные опиатные

системы мозга, нарушение де-

ятельности которых вызывает

изменение соотношения процес-

сов возбуждения и торможения

и, как следствие, приводит

к патологическим изменениям

психосоматических функций

организма.  Наркотические

вещества прежде всего воз-

действуют на центральную

нервную систему, вызывая, по-

мимо обезболивания, особое

психическое состояние — эйфо-

рию — своеобразную форму опь-

янения, сопровождающуюся у

человека временным состояни-

ем возбуждения, бодрости, при-

лива сил, ощущением собствен-

ной значимости, неограничен-

ности своих возможностей. При

повторном использовании нар-

котиков это приводит к форми-

рованию физической и психи-

ческой зависимости, которая

выражается в возрастающей по-

требности человека принимать

все новые (постоянно увеличи-

вающиеся) дозы наркотическо-

го вещества. Систематическое

употребление наркотиков при-

водит к патологической пере-

стройке функций медиаторных

систем мозга. У больного Н.

наблюдается крайнее сужение

круга интересов, направлен-

ность и сосредоточенность толь-

ко на необходимости и возмож-

ности достать наркотик; проис-

ходит нравственное разрушение

личности, возрастает опасность

совершения преступлений. При

непоступлении в организм нар-

котика у больного возникает

тяжелое состояние — абстинен-

ция, сопровождающаяся глубо-

кими психическими расстрой-

ствами (см. Психозы) и нару-

шением физиологических фун-

кций всех систем организма.

По мере развития Н. наступа-

ет необратимое физическое и

психическое истощение орга-

низма, ведущее к смертельно-

му исходу. Одной из разновид-

ностей Н. является токсикома-

ния — употребление для полу-

чения наркотического эффекта

токсических (ядовитых) ве-

ществ: средств бытовой химии

и ряда лекарств.

НАРУЖНОЕ УХО —

звукоулавливающая часть пери-

ферического отдела слуховой си-

стемы. Состоит из ушной рако-

вины и наружного слухового

прохода, размеры и форма ко-

торых обеспечивают проведение

звуковых колебаний к структу-

рам среднего уха.

Левая ушная

раковина.

1 — завиток;

2 — ножки

завитка; 3 —

противозави-

ток; 4 — ладь-

евидная ямка;

5 — ножка;

6 — противо-

козелок; 7 —

ушная долька;

8 — вырезка;

9 — козелок;

10 — наруж-

ный слуховой

проход; 11 —

ямочка.

НАРУЖНОЕ
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НЕВРОЗЫ —

группа нервно-психических

расстройств, вызванных дей-

ствием неблагоприятных факто-

ров и выражающихся в наруше-

ниях эмоциональной сферы

человека и различных вегета-

тивных расстройствах. Основ-

ной причиной Н. являют-

ся различного рода социальные

конфликты (ссоры, обиды,

несправедливое отношение со

стороны других, эмоциональ-

ный стресс и т. п.), в результа-

те которых у человека может

возникнуть болезненное пере-

живание неудачи, внутренние

конфликты, чувство недостижи-

мости жизненных целей, невос-

полнимости потери и т. д.

Предпосылки возникновения Н.

часто закладываются еще в дет-

ском возрасте (см. Возраст),

когда ребенок воспитывается в

неблагоприятных условиях

(ссоры и конфликты в семье,

неуважительное отношение к

личности ребенка со стороны

родителей и взрослых), что в

целом может способствовать

формированию таких черт ха-

рактера, как робость, застенчи-

вость, неуверенность в себе,

мнительность, нерешитель-

ность. Н. легче возникают у

людей со слабым типом нервной

системы (см. Темперамент), а

также у людей с недостаточно

развитыми волевыми качества-

ми (см. Воля) и большой степе-

нью внушаемости. Н. могут

быть вызваны как действием

сверхсильных раздражителей

(потеря близкого человека, эмо-

циональный шок), так и более

слабых, но постоянно действу-

ющих травмирующих раздра-

жителей, вызывающих дли-

тельное состояние психическо-

го перенапряжения (например,

неблагоприятная обстановка в

семье, на работе). В качестве

главных проявлений Н. высту-

пают различные нарушения

эмоциональной сферы: подав-

ленное настроение, слезливость,

тревога, страх, повышенная

тревожность, отчаяние, нетер-

пимость, раздражительность.

Часто наблюдаются нарушения

сна и аппетита, потливость,

неприятные ощущения в обла-

сти сердца и т. п. Важную роль

в профилактике Н. играет пра-

вильное воспитание ребенка,

направленное на повышение его

адаптивных возможностей (см.

Адаптация), развитие и трени-

ровку его волевых качеств, фор-

мирование правильной оценки

своей личности. При этом не-

обходимо обращать присталь-

ное внимание на налаживание

психологического климата в се-

мье, коллективе, основанного

на уважительном отношении к

человеку, его потребностям и

целям.

НЕЙРОГЛИЯ

(от греч. νευρον — жила, нерв и

γλοιος — клей) —

тип клеток, распределенных во

всех отделах нервной системы.

Число клеток Н. примерно в

10 раз превышает число нейро-

нов. Ярко выраженная способ-

ность к делению, сохраняющаяся

НЕЙРОГЛИЯ

.
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на протяжении всей жизни ин-

дивида — отличительная осо-

бенность Н. Выделяют микро-

и макроглию. Микроглия пред-

ставлена мелкими клетками,

способными к амебоидному

движению, она выполняет за-

щитные функции в нервной

ткани. Клетки макроглии уча-

ствуют в формировании оболо-

чек мозга, выстилая их внут-

ренние отделы и отделяя мозг

от мягкой мозговой оболочки,

образуют клеточные оболочки

вокруг аксонов, составляют

стенки желудочков мозга. Та-

кое расположение клеток Н.

предопределяет их участие во

всех процессах, протекающих в

нервной системе.

А

В

Б

Типы нейроглиальных клеток.

А — астроцит в сером веществе моз-

га; Б — клетки микроглии; В — аст-

роцит в белом веществе мозга; Г —

клетки олигодендроглии.

Г

Клетки нейроглии

из спинного мозга.

1 — тело клетки; 2 — отростки; 3 —

капилляр.

НЕЙРОГЛИЯ

1

3

2

.
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НЕЙРОГОРМОНЫ —

биологически активные веще-

ства, секретируемые нервными

(нейросекреторными) клетками

и действующие как гормоны.

Н. выделяются в жидкостную

среду организма и оказывают

дистантное влияние. В неко-

торых случаях одно и то же

вещество (напр., дофамин) мо-

жет выступать как медиатор,

выделяясь в синаптическую

щель, и как Н.

НЕЙРОН —

клетка нервной ткани, облада-

ющая способностью к проведе-

нию возбуждения. Состоит из

тела и нескольких отростков,

отходящих от него. Один из от-

ростков, имеющийся практи-

чески у всех Н., — аксон, дру-

гие — дендриты. Размеры тела

Н. колеблются от 5 до 120 мкм,

число Н. в организме человека

превышает 10

11

. Н. класси-

фицируют по многим призна-

кам — размерам, форме тела,

числу отростков, особенностям

медиаторного обмена и пр. По

функциональным характерис-

тикам выделяют сенсорные (аф-

ферентные), вставочные и эффе-

рентные Н. Первые обеспечива-

ют поступление в мозг инфор-

мации из внешней среды за счет

формирования на их дендритах

рецепторных участков или си-

напсов со специализированны-

ми рецепторами. Они распола-

гаются в чувствительных ганг-

лиях, обонятельном эпителии

носовой полости, сетчатке.

Вставочные Н. обеспечивают

внутрицентральные (в пределах

мозга) взаимодействия за счет

формирования на телах и отро-

стках множества синапсов.

Это — самый многочисленный

тип Н., составляет до 99% всех

Н. организма. Эфферентные Н.

осуществляют проведение ин-

формации от мозга к исполни-

тельным органам — мышцам,

железам, сосудам. Они сосредо-

точены в моторных ядрах ЦНС

и вегетативных ганглиях, их

аксоны образуют на клетках эф-

фекторов или вблизи них спе-

циализированные окончания:

нервно-мышечные синапсы, не-

рвно-железистые и нервно-со-

судистые контакты. Особеннос-

тью Н. является их способность

Разные формы нейронов.

а — аксон; д — дендрит. 1 – 3 — ней-

роны центральной нервной системы;

4 — нейрон вегетативного ганглия;

5 — нейрон черепно-мозгового ганг-

лия; 6 — нейрон спинномозгового ган-

глия.

НЕЙРОН

а

а

а

а

а

д

д

д

д

д

д

4

5

6
1

3

2

.
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вырабатывать биологически ак-

тивные вещества — медиаторы,

используемые в химических си-

напсах, а также для нейросекре-

торных Н. — выработка нейрогор-

монов, выделяемых из аксона в

кровь и тканевую жидкость.

НЕЙРОСЕКРЕЦИЯ —

свойство некоторых нервных

клеток вырабатывать и вы-

делять особые активные про-

дукты — нейрогормоны. Все

нервные клетки обладают спо-

собностью синтезировать и се-

кретировать физиологически

активные вещества. У нервных

клеток обычного типа это выра-

жается в выработке медиаторов,

оказывающих локальный эф-

фект в месте их выделения (см.

Синапс).  Нейросекреторные

клетки, как и обычные нервные

клетки, воспринимают сигналы,

поступающие к ним от др.

отделов нервной системы, но

далее передают полученную ин-

формацию уже гуморальным пу-

тем — посредством вырабатыва-

емых ими нейрогормонов, кото-

рые разносятся по организму с

током крови и оказывают дис-

тантное воздействие на различ-

ные органы и системы. Таким

образом, совмещая свойства не-

рвных и эндокринных клеток,

нейросекреторные клетки объе-

диняют нервные и эндокринные

регуляторные механизмы в еди-

ную систему, чем обеспечивает-

ся точность координации функ-

ций организма и адаптация его

состояния к изменяющимся ус-

ловиям внешней среды.

НЕРВ

(от греч. νευρον — жила) —

собранные в форму тяжа и по-

крытые оболочками отростки

нейронов в периферической не-

рвной системе. Число нервных

волокон в различных Н. колеб-

лется от 10

2

 до 10

5

. По месту вы-

хода из мозга выделяют спин-

2

1

3

4

Поперечный разрез нерва.

1 — миелиновая оболочка; 2 — мел-

кие и крупные нервные волокна; 3 —

аксоны; 4 — соединительнотканные

оболочки.

но- и черепно-мозговые Н. По

структуре и функциям выделя-

ют чувствительные (образован-

ные, как правило, дендритами),

двигательные (состоящие из ак-

сонов) и смешанные, включаю-

щие в качестве компонентов оба

вида Н.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА —

система, объединяющая всю

совокупность клеток нервной

ткани в организме и вспомога-

тельные структуры (оболочки

мозга, сосуды и т. п.). Функци-

ями Н. с. являются осуществ-

ление взаимодействия организ-

НЕЙРОСЕКРЕЦИЯ

.
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ма с внешней средой и обеспе-

чение взаимосвязанной и коор-

динированной  деятельности

органов и их систем в организ-

ме. Анатомически Н. с. разде-

ляют на центральную нервную

систему и периферическую

нервную систему. Функцио-

нально в Н. с. можно выделить

блоки, обеспечивающие раз-

личные стороны ее деятельно-

сти — сенсорные системы, мо-

торные  системы , а также

осуществляющие их взаимо-

действие в пределах централь-

ной нервной системы ассоциа-

тивные системы.

НЕРВНАЯ ТКАНЬ —

тип ткани эктодермального

происхождения, составляет ос-

нову нервной системы. Клетки

Н. т. — нейроны и глия.

НЕРВНО-ГУМОРАЛЬНАЯ

РЕГУЛЯЦИЯ —

совместное регулирующее, коор-

динирующее и интегрирующее

влияние нервной системы и гу-

моральных факторов (содержа-

щихся в крови, лимфе и ткане-

вой жидкости биологически ак-

тивных веществ — метаболитов,

гормонов, медиаторов) на физи-

ологические процессы в организ-

ме животных и человека. Н.-г. р.

имеет важное значение для под-

держания относительного посто-

янства состава и свойств внут-

ренней среды организма (см.

Гомеостаз) и его приспособле-

ния к меняющимся условиям

среды. Высшие центры Н.-г. р.

находятся в гипоталамусе.

НЕРВНОЕ ВОЛОКНО —

структурная единица трактов

и нервов. Представлена отрост-

ком нейрона (называемым здесь

осевым цилиндром) и окружаю-

щими его клетками нейроглии.

Нервные волокна разделяют на

мякотные, или миелинизирован-

ные, и безмякотные, немиелини-

Строение

нервного волокна.

1 — аксон или денд-

рит; 2 — ядро клет-

ки нейроглии; 3 —

миелиновая оболочка;

4 — неврилемма.

зированные. Мякотные волокна

входят в состав нервов, снаб-

жающих органы чувств и ске-

летную мускулатуру; они имеют-

ся также в вегетативной не-

рвной системе. Безмякотные

волокна принадлежат в основ-

ном симпатической нервной си-

стеме. Диаметр Н. в. может до-

стигать 25 мкм, длина — 100–

110 см. Скорость проведения

Схема строения

миелинизированного

нервного волокна.

1 — ядро шванновской клетки; 2 —

шванновская оболочка; 3 — аксоплаз-

ма; 4 — миелин; 5 — перехват Ран-

вье.

4
5

1
3

2

НЕРВНОЕ

4

1

3

2
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возбуждения, зависящая от ди-

аметра Н. в. и особенностей его

оболочек, составляет от 3 м/с

до 120 м/с.

НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ —

высокоспециализированные

клетки, включенные в состав

нервной ткани. Представлены

нейронами.

НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ —

специализированные образова-

ния аксона, служащие для пе-

редачи или приема информа-

ции. Расположены в концевой

части длинного отростка не-

рвной клетки, не имеющей ми-

елиновой оболочки. Различают

чувствительные, или сенсорные,

Н. о., обеспечивающие прием

информации, и эффекторные,

ответственные за ее передачу.

От чувствительного Н. о. не-

рвный импульс уходит по аксо-

ну, к эффекторному Н. о. он по

аксону приходит, вызывая при

этом выделение во внеклеточное

пространство того или иного ме-

диатора (см. Синапс).

НЕРВНЫЙ ЦЕНТР —

функциональное понятие, сово-

купность нейронов, выполняю-

щих общую функцию. Н. ц. ана-

томически может располагаться

в одном или различных отделах

нервной системы.

НЕФРОН —

основная морфофункциональ-

ная единица почек у позвоноч-

ных животных и человека.

Н. начинается капсулой Шум-

лянского–Боумена, покрываю-

щей клубочек капилляров в

мальпигиевом тельце. От боуме-

новой капсулы отходят почеч-

ные канальцы. Клетки клубоч-

ковых Н. высоко специализиро-

ваны в связи с выполнением

ими в процессе мочеообразова-

ния различных функций. Про-

фильтровавшаяся через стенку

капсулы Шумлянского–Боуме-

на жидкость поступает в про-

свет Н., в канальцах реабсорби-

руются различные неорганиче-

ские и органические вещества,

вода, происходит секреция не-

которых чужеродных веществ,

калия и др.; образовавшаяся

конечная моча поступает по мо-

четочнику в мочевой пузырь.

НОГТИ —

роговые образования, защища-

ющие тыльную поверхность

концевых фаланг пальцев; про-

изводное эпидермиса. Ногтевая

пластинка лежит на участке

кожи (так называемом ногтевом

ложе), состоящем из соедини-

тельной ткани, покрытой рост-

ковым эпителием. В Н. разли-

Схема

нервного

окончания

с пузырьками

и части

постсинаптической

клетки

(по К. Крниевичу).

4

5

1 32

6

1 — митохондрии; 2 — пресинапити-

ческое нервное окончание; 3 — аксон;

4 — синаптические пузырьки; 5 —

синаптическая щель с утолщениями

мембраны; 6 — постсинаптический

дендрит. Стрелки показывают выделе-

ние медиатора в синаптическую щель.

НЕРВНЫЕ

.
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чают свободный край и корень

Н., с боков у корня расположе-

ны ногтевые валики — складки

кожи, прикрывающие Н. Рост

Н. в длину происходит из обла-

сти корня (у человека пример-

но 3 мм в мес.).

НОРАДРЕНАЛИН —

гормон и медиатор, относится

к катехоламинам. В нейронах

нервной системы синтезирует-

ся как медиатор в обширных

областях головного и спинного

мозга. В мозговом веществе

надпочечников синтезируется

как гормон, составляя у чело-

века 10 – 30% от всех катехо-

ламинов надпочечников. Секре-

ция Н. надпочечниками резко

возрастает при стрессе. Н. пре-

имущественно влияет на мы-

шечные стенки мелких артери-

альных сосудов, вызывая повы-

шение артериального давления

(как систолического, так и ди-

астолического); на углеводный

обмен и окислительные процес-

сы действует слабее, чем адре-

налин. Секреция Н., как и ад-

реналина, в надпочечниках

усиливается при возбуждении

симпатической нервной систе-

мы; при длительной стимуля-

ции нарушается полный синтез

адреналина и образуется в ос-

новном Н.

НУКЛЕИНОВЫЕ

КИСЛОТЫ —

фосфорсодержащие биополиме-

ры, имеющие универсальное

распространение в живой при-

роде. Молекулы Н. к. построе-

ны из нуклеотидов. Обычно

Н. к. содержат остатки дезок-

сирибо- или рибонуклеотидов.

В соответствии с этим различа-

ют дезоксирибонуклеиновые

(ДНК) и рибонуклеиновые

(РНК) кислоты. Молекулы

ДНК, как правило, состоят из

2 цепочек. РНК в основном од-

ноцепочечные. Н. к. обладают

видовой специфичностью, т. е.

для каждого вида характеризу-

ются определенным нуклеотид-

ным составом. В состав клеток

входят оба типа Н. к.; вирусы

содержат Н. к. одного типа —

ДНК или РНК. Биологическая

роль Н. к. заключается в хра-

нении, реализации и передаче

генетической информации.

Н. к. выполняют важную роль

в деятельности нервной систе-

мы и в регуляции биосинтети-

ческих процессов.

НУКЛЕИНОВЫЕ

.
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ОБМЕН БЕЛКОВ —

процесс усвоения (синтеза, рас-

пада и выведения) клетками и

тканями организма азотсодер-

жащих соединений (главным об-

разом белков и аминокислот).

Синтез белков происходит из

аминокислот и низкомолеку-

лярных полипептидов, которые

разрушения белков над их син-

тезом. При недостаточном по-

ступлении белков в организм

возникает белковое голодание,

которое может привести к смер-

ти. Мозговая регуляция белко-

вого обмена связана с деятель-

ностью гипоталамической обла-

сти промежуточного мозга, а

также с гормонами щитовидной

железы — тироксином и трийо-

дином и соматотропным гормо-

ном передней доли гипофиза.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ,

метаболизм —

совокупность химических про-

цессов, происходящих в клет-

ках и тканях живого организ-

ма и обеспечивающих его жиз-

неспособность. Выделяют основ-

ной обмен (происходящий при

полном покое) и промежуточ-

ный обмен (совокупность хими-

ческих превращений с момента

поступления переваренных пи-

щевых веществ в кровь до вы-

деления продуктов обмена из

организма). О. в. делится на два

взаимосвязанных и одновремен-

но протекающих в клетке про-

цесса — ассимиляцию (ана-

болизм) и диссимиляцию (ката-

болизм). При анаболизме про-

исходит биосинтез сложных

веществ из более простых моле-

кул-предшественников. При

этом каждая клетка синтезиру-

ет характерные для нее белки,

жиры, углеводы и другие соеди-

нения. Синтез белков, прото-

плазмы и клеточных структур

относят к пластическому обме-

ну, связанному с построением

Пути

использования

аминокислот во

внутриклеточном

обмене.

образуются при расщеплении

белков в пищеварительной сис-

теме и всасываются в кровь. По-

скольку азот в пище содержит-

ся в основном в белках, соотно-

шение поступивших в организм

и разрушенных белков опреде-

ляют по величине азотистого ба-

ланса — соотношения количе-

ства поступившего с пищей и

выделившегося азота. Если по-

ступление азота превышает его

выделение, то в организме име-

ется положительный азотистый

баланс, или преобладание син-

теза белков над распадом. При

отрицательном азотистом балан-

се имеет место преобладание

ОБМЕН

Мочевина

CO
2

, H
2

O

Тканевые

белки

NH
3

Распад

Распад

Биологически

активные вещества:

гормоны, нуклеотиды,

коферменты

Метаболиты

цикла

трикарбоновых

кислот

Синтез

Аминокислоты

Новообразование

Аминокислоты

Взаимопревращение

Пептиды

Белки

пищи

Распад

Вещества

небелковой природы

Аминокислоты

Пептиды

Тканевые

белки

Распад

.
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клеток и внутриклеточных об-

разований. При катаболизме

происходит расщепление круп-

ных органических молекул до

простых соединений с одновре-

менным выделением энергии,

которая запасается, главным

образом, в форме АТФ. Катабо-

лизм относят к энергетическо-

му обмену, обеспечивающему

доставку к клеткам энергии,

необходимой для их жизнедея-

тельности. Превращения обыч-

но осуществляются в результа-

те гидролитических и окисли-

тельных реакций и протекают

как в отсутствие кислорода (ана-

эробный путь — гликолиз, бро-

жение), так и при его участии

(аэробный путь — дыхание).

Второй путь эволюционно более

молодой и в энергетическом от-

ношении более выгодный, т. к.

обеспечивает полное расщепле-

ние органических молекул до

углекислого газа и воды. Все

поступающие в организм веще-

ства — белки, жиры, углеводы,

витамины и минеральные соли

включаются в О. в., специфич-

ный для каждого из них. Коли-

чество потребленного кислоро-

да и продукты распада, выделя-

емые организмом, отражают

интенсивность О. в. Количество

энергии, освобождающейся в

организме, определяется мето-

дом калориметрии, позволяю-

щим учитывать отдаваемое ор-

ганизмом в окружающую среду

количество тепла (конечный

итог превращения энергии).

О. в. регулируется на клеточном

уровне (по принципу обратной

связи), важное значение имеют

нервно-гуморальные влияния.

ОБМЕН ГАЗОВ В ЛЕГКИХ —

обмен между организмом и внеш-

ней средой в процессе дыхания

человека и животных. В альвео-

лах легких кислород переходит

в кровь легочных капилляров, а

углекислый газ — в обратном на-

правлении в силу разности кон-

центраций. Таким образом, на

всем своем пути от легких через

кровь к тканям кислород дви-

жется из области его более высо-

кой концентрации в область бо-

лее низкой и, наконец, утилизи-

руется в клетках. Дополнитель-

ный механизм, способствующий

Интегрирующие функции

нервной, эндокринной и сосудистой

систем в метаболизме.

ОБМЕН

Желудочно-

кишечный тракт

Переваривание

Всасывание

Органы

дыхания

Газообмен

Печень

Центр химической

обработки

Синтез

Регуляция

Дезинтоксикация

Мышечная

система

Структурная

Механическая

работа

Эндокринная

система

Образование

медиаторов

Трофические,

Стимулирующие,

Ингибирующие

гормоны

Система

размножения

Почки

Выведение

Нервная

система

Центр обработки

информации

Ощущения

Анализ

Передача

импульсов

Жировая

ткань

Хранение и

выделение

«топлива»

Сосудистая

система

Перенос - О
2

-СО
2 

,

Пища,

Гормоны

Конечные продукты

обмена

Внешняя среда

.
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усилению притока кислорода в

кровь, связан с особенностями

функционирования эритроци-

тов. Кислород попадает в плаз-

му крови легочных капилляров

и переходит из нее в эритроци-

ты. Содержащийся в эритроци-

тах гемоглобин соединяется с

кислородом, образуя оксигемо-

глобин. В результате этого кон-

центрация свободного кислорода

в эритроцитах резко снижается,

что обеспечивает поступление в

эритроциты новых молекул кис-

лорода. Формируя оксигемогло-

бин, эритроциты как бы «затя-

гивают» в себя кислород. Поэто-

му за время прохождения крови

по легочному капилляру концен-

трация кислорода в крови возра-

стает. Кислород, переносимый с

током крови в различные ткани

и органы (транспорт газов кро-

вью), переходит в клетки этих

тканей и органов, т. к. в них про-

исходит непрерывное потребле-

ние кислорода и выделение уг-

лекислоты. Концентрация кисло-

рода в клетках всегда ниже, чем

в притекающей крови, а концен-

трация углекислоты всегда выше.

Процесс соединения кислорода с

гемоглобином и расщепление

образующегося при этом оксиге-

моглобина регулируется двумя

факторами: общим количеством

кислорода и, в меньшей степени,

количеством углекислоты. В лег-

ких, где концентрация кислоро-

да относительно высока, образу-

ется оксигемоглобин. В тканях,

где концентрация кислорода

очень низка, оксигемоглобин рас-

щепляется, освобождая кисло-

род, который диффундирует в

ткани. Углекислый газ, образу-

ющийся в тканях в процессе жиз-

недеятельности, переходит в

кровь и лимфу и доставляется в

легкие. В легочных капиллярах

углекислый газ переходит в аль-

веолярное пространство, откуда

с выдыхаемым воздухом удаля-

ется в окружающую среду. Угле-

кислый газ, доставленный гемо-

глобином в легкие (карбоксиге-

моглобин), отщепляется от него,

переходит в альвеолярное про-

странство, а оттуда — в окружа-

ющую среду. В покое при незна-

чительной физической нагрузке

кровь отдает тканям не весь кис-

лород, а всего лишь около 40%.

Увеличение нагрузки сопровож-

дается усилением использования

кислорода. Кроме того, ускоря-

ется кровоток.

ОБМЕН ГАЗОВ В ТКАНЯХ —

процесс, благодаря которому в

тканях кровь отдает кислород

и поглощает углекислоту. Воз-

никает вследствие разности

Схема газообмена при внешнем и

внутреннем дыхании.

1  — альвеолярный мешочек; 2 — ле-

гочная альвеола; 3 — легочный ка-

пилляр; 4 — тканевый капилляр; 5 —

клетки тела; 6 — внешнее дыхание;

7 — внутреннее дыхание.

ОБМЕН

7

5

6

4

1

3

2

CO
2

CO
2

O
2

O
2

.
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напряжения газов в крови и

тканях. Количество кислорода,

получаемого тканями из арте-

риальной крови, называется ко-

эффициентом утилизации кис-

лорода.

ОБМЕН ЖИРОВ —

процесс усвоения (синтеза, рас-

пада и выведения) клетками и

тканями организма нейтраль-

ных жиров и липидов (в первую

очередь, жирных кислот). Вса-

сывание жиров происходит глав-

ным образом через лимфу и, в

меньшей степени, через кровь.

Большое значение в жировом

Превращения углеводов

в обмене веществ.

и углеводсодержащих веществ.

Важнейшую роль в О. у. игра-

ет глюкоза, а в организме ее ис-

точником служит гликоген.

При уменьшении уровня саха-

ра в крови (гипогликемии) на-

блюдается падение температу-

Метаболизм жира в организме

(по Е. К. Алимовой и др.,  1975).

обмене играет печень. Регуляция

жирового обмена осуществля-

ется гипоталамической облас-

тью промежуточного мозга и

гормонами гипофиза, щитовид-

ной, поджелудочной и половых

желез.

ОБМЕН УГЛЕВОДОВ —

процесс усвоения (синтеза, рас-

пада и выведения) клетками и

тканями организма углеводов

ры тела и мышечная слабость.

Нервная регуляция О. у. осу-

ществляется структурами про-

долговатого мозга (располо-

женными в области дна IV же-

лудочка), гипоталамической

областью и корой больших по-

лушарий головного мозга. В гу-

моральной регуляции О. у. уча-

ствуют гормон мозгового слоя

надпочечников — адреналин,

гормоны поджелудочной желе-

зы — инсулин и глюкагон, а

также гормоны гипофиза, коры

надпочечников и щитовидной

железы.

ОБОБЩЕНИЕ —

одно из проявлений мысли-

тельной деятельности челове-

ка, выражающееся в способно-

сти объединения предметов и

ОБОБЩЕНИЕ

Желудочно-кишечный

тракт

Продукты

питания

Кетоновые

тела

Печень Мышца

Липолиз

Неосинтез

НЭЖК

липо-

протеиды и

хломикроны

Предшест-

венники

липидов:

глюкоза и

амино-

кислоты

Глицерин

НЭЖК,

связанные с

альбуминами

Жиры

Гликолипиды

Нуклеопротеиды

Нуклеиновые

кислоты

Энергия

Гликопротеиды

Пентозы

Аминокислоты

Гликоген

Глюкоза

.
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явлений окружающего мира в

определенные группы по раз-

личным признакам. О. пред-

ставляет собой более высокую

ступень абстракции и участву-

ет в образовании понятий,

суждений, умозаключений.

Степень сложности О. зависит

от уровня интеллектуальной

деятельности человека (см. Ин-

теллект).

ОБОЛОЧКИ —

образования, покрывающие ор-

ганы и полости и выделяющие

различные секреты. О. образо-

ваны эпителием и примыкаю-

щими к нему тканями. Выде-

ляют слизистые О. (желудоч-

но-кишечный тракт, трахея,

бронхи, гортань, матка и др.),

которые состоят из трех слоев

(эпителия, соединительной и

мышечной ткани). Слизистые

О. создают обширную всасыва-

ющую поверхность и выполня-

ют защитную функцию для

кровеносных и лимфатических

сосудов.

ОБОЛОЧКИ МОЗГА —

совокупность клеток соеди-

нительной ткани, покрываю-

щих головной и спинной мозг,

а также некоторые органы

чувств, ганглии, крупные не-

рвы, осуществляют защитные

функции. Представлены тремя

видами оболочек: наружная —

твердая мозговая оболочка,

средняя — паутинная и внут-

ренняя — мягкая оболочки;

вместе с сосудами образуют в

желудочках мозга так называ-

емые сосудистые сплетения,

где образуется спинномозговая

жидкость.

ОБОНЯНИЕ —

психофизиологическая функ-

ция, обеспечивающая способ-

ность воспринимать и разли-

ОБОЛОЧКИ

Схематическое изображение

оболочек спинного мозга.

1 — мягкая оболочка; 2 — паутинная

оболочка; 3 — твердая оболочка; 4 —

подпаутинное пространство; 5 — по-

звонок; 6 — спинной мозг.

5

6

4

1

3

2

Схематическое изображение

оболочек головного мозга.

1 — кости черепа; 2 — твердая моз-

говая оболочка; 3 — паутинная обо-

лочка; 4 — мягкая мозговая оболоч-

ка; 5 — подпаутинное пространство;

6 — кора головного мозга.

5

6

4

1

3

2

3

.
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и высших отделов мозга. Обо-

нятельная  чувствительность

снижается с возрастом.

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ

ЛУКОВИЦА —

отдел конечного мозга, овальной

формы образование, лежащее в

основании лобной доли полуша-

рий и соединенное с ним обоня-

тельным трактом. По структуре

относится к древней коре и

представлена несколькими типа-

ми нейронов. Входы в О. л. об-

разованы аксонами обонятель-

ных рецепторов. Степень разви-

тия О. л. совпадает с выражен-

ностью обонятельной чувстви-

тельности.

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА —

сенсорная система, обеспечи-

вающая восприятие химичес-

ких соединений, находящихся

в относительно небольших кон-

центрациях в окружающей (для

человека — в воздушной) среде.

Периферический отдел О. с.

расположен в верхней части но-

совой полости, представлен обо-

нятельным эпителием, состоя-

щим из обонятельных рецепто-

ров и опорных клеток и покры-

тым слоем обонятельной слизи,

выделяемой особыми железами.

Необходимым условием воспри-

ятия химических соединений

являются их летучесть и раст-

воримость в обонятельной сли-

зи. Аксоны обонятельных ре-

цепторов образуют обонятель-

ный нерв, направляющийся к

обонятельным луковицам. Их

1 2

Схема

расположения обонятельного

эпителия в носовой полости.

1 — обонятельная луковица; 2 — обо-

нятельный эпителий.

Строение

обонятельного эпителия.

1 — обонятельные волоски; 2 — обо-

нятельная булава; 3 — опорная клет-

ка; 4 — рецепторная клетка; 5 — ба-

зальная клетка; 6 — аксоны рецептор-

ных клеток; 7 — мукозный слой; 8 —

микроворсинки; 9 — развивающаяся

рецепторная клетка.

чать по запаху находящиеся в

окружающей среде (воздухе) хи-

мические соединения. О. обес-

печивается деятельностью обо-

нятельной сенсорной системы

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ

8

9

7

5

6

4

1

3

2

6

.
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нейроны образуют обонятельный

тракт, передающий информацию

старой коре и ядрам конечного

мозга, связи которых с образо-

ваниями лимбической системы

обеспечивают влияние запахо-

вых раздражителей на внутрен-

нее состояние организма.

ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ —

хеморецепторы обонятельной

системы. Представлены нейро-

нами, у которых дендрит, пре-

образованный в короткий тол-

стый отросток с булавовидным

расширением на конце, лежит на

поверхности обонятельного эпи-

телия носовой полости. При этом

пучок ресничек, которым закан-

чивается дендрит, погружен в

обонятельную слизь. В ней ра-

створяются воспринимаемые

химические вещества.

ОБРАЗ —

результат восприятия окружа-

ющей действительности, выра-

жающийся в создании субъек-

тивной картины мира и его

фрагментов. О. играет активно-

действенную роль в регуляции

поведения животных и челове-

ка. Процесс формирования О.

представляет собой закрепивше-

еся в эволюции свойство мозга

не только воспринимать отдель-

ные элементы внешнего мира,

но и запоминать их комплекс-

ное воздействие на организм в

виде интегральных О. Интег-

ральный О. является как бы

слепком, следом однажды пере-

житого организмом состояния,

связанного с его деятельностью

по удовлетворению господство-

вавшей тогда потребности

(см. Доминанта). В нем отра-

жена пространственно-времен-

ная структура среды прошлого,

сам процесс деятельности чело-

века, а также его эмоциональ-

ное отношение к происходивше-

му. При этом мотивации и эмо-

ции играют большую роль в за-

креплении О. в памяти. О. как

следы когда-то пережитой дея-

тельности составляют основу

памяти. О. извлекается из па-

мяти для удовлетворения вновь

возникшей потребности как

один из возможных вариантов

деятельности и как вектор пред-

стоящего поведения. При этом

в новых условиях прежний О.

обогащается путем установле-

ния новых ассоциаций с элемен-

тами среды. Тем самым расши-

ряется сама возможность при-

менения этого О. в разнообраз-

ных и меняющихся ситуациях.

В динамике развития человека

отмечается стадия наглядно-об-

разного мышления (см. Мышле-

ние, Возраст), которая и явля-

ется одним из первых этапов ин-

дивидуального обучения.

ОБУЧЕНИЕ —

процесс, в результате которого

происходит приобретение орга-

низмом новых форм поведения,

усвоение знаний, умений, навы-

ков деятельности. Выделяют раз-

личные виды О. (О. двигатель-

ное, латентное, перцептивное

и др.). Простейшим видом О. яв-

ляется привыкание и имприн-

ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ

.
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тинг. Более сложные виды О. в

качестве компонентов могут

включать суммационный, ориен-

тировочный рефлексы (см. Реф-

лекс ориентировочный), подра-

жание, классические и инстру-

ментальные условные рефлексы,

сложные формы психической де-

ятельности. У человека О. пред-

ставляет собой целенаправлен-

ный процесс, в котором реали-

зуются задачи воспитания.

ОБЩЕНИЕ —

взаимодействие людей, в процес-

се которого между ними осуще-

ствляется обмен информацией.

Потребность в О. объясняется со-

циальной природой человека,

возникшей в процессе общест-

венно-исторического развития

(см. Антропогенез). Необходи-

мость в О. порождается потреб-

ностями людей в совместной де-

ятельности. Важнейшим сред-

ством О. является речь; кроме

того, в О. используются знаково-

жестовые средства (мимика, пан-

томимика и пр.), а также знако-

во-символические системы (пись-

мо, математические и др. сим-

волы, азбука Морзе, изобрази-

тельные картины, схемы и т. п.).

О. следует рассматривать как осо-

бую деятельность, направленную

на прием и передачу информа-

ции, взаимное планирование,

организацию, регулирование и

контроль совместной деятельно-

сти, на сплочение отдельных

людей в социальные группы и об-

щности, на самовыражение лич-

ности, обмен эмоциями и др.

Важной функцией О. является

восприятие другого человека, от-

крытие для себя его субъектив-

ного мира и установление на этой

основе взаимопонимания. Разви-

тие и совершенствование навы-

ков О. является одной из задач

воспитания. О. выступает в ка-

честве первичной формы взаимо-

действия ребенка с окружающим

миром и обеспечивает условия пе-

рехода его на более высокую сту-

пень познания — к предметной

деятельности. Только в процессе

О. ребенок может освоить речь,

которая в дальнейшем сама ста-

новится одним из важнейших

средств О.

ОВУЛЯЦИЯ

(от лат. ovulum — яичко) —

выход в половые пути зрелой,

способной к оплодотворению яй-

цеклетки. У человека наступа-

ет регулярно под действием по-

ловых гормонов в середине по-

лового цикла. У животных во

время О. возникает течка —

выделение большого количества

слизи вследствие усиления фун-

кций секреторных клеток. Если

О. не завершилась оплодотворе-

нием, примерно через две неде-

ли после нее возникают менст-

руальные кровотечения.

ОЖИРЕНИЕ —

избыточное накопление жира и

его отложение в подкожной

клетчатке, сальнике и др. тка-

нях и органах. Превышение мас-

сы тела более чем на 20% над

нормой, как правило, сопровож-

дается О. Нормальной счита-

ется масса тела, статистически

ОЖИРЕНИЕ

.
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достоверно соответствующая

наибольшей продолжительности

жизни. О. сопровождается нару-

шением обмена веществ — пре-

обладанием процессов накопле-

ния жира над его тратами. При-

чиной О. может быть как избы-

точное или несбалансированное

питание в сочетании с малопод-

вижным образом жизни, так и

эндокринные заболевания. При

О. наблюдается повышение ар-

териального давления, появле-

ние легочной и сердечной недо-

статочности, снижение физиче-

ской трудоспособности, повыше-

ние сонливости. В связи с этим

в индустриально развитых стра-

нах О. рассматривается как один

из факторов, снижающих про-

должительность жизни.

ОКСИТОЦИН —

нейрогормон пептидной приро-

ды, синтезируется в гипотала-

мусе и выделяется в задней доле

гипофиза. О. участвует в меха-

низмах стрессорных реакций че-

ловека и регуляции полового по-

ведения. О. усиливает сокраще-

ния гладкой мускулатуры, в

первую очередь матки. При ро-

дах секреция О., активизирую-

щего родовую деятельность,

происходит рефлекторно, вслед-

ствие растяжения стенок матки

и продвижения плода по родо-

вым путям. Аналогично этому

при раздражении рецепторов

соска происходит усиление сек-

реции О., активирующего про-

цесс выделения молока. Выяв-

лено также, что О. влияет на

процессы памяти.

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ —

слияние мужской и женской по-

ловых клеток (сперматозоида и

яйцеклетки), приводящее к об-

разованию зиготы, развиваю-

щейся впоследствии в новый

организм. О. предшествует осе-

менение, при котором эякулят

вводится либо во влагалище,

либо непосредственно в матку.

В женских половых путях спер-

матозоиды сохраняют способ-

ность к О. от нескольких часов

до 2 суток. В процессе О. осу-

ществляется активация яйца,

объединение хромосом яйца и

сперматозоида и определение

пола нового организма. Сперма-

тозоид проникает в яйцо, пере-

мещаясь в глубь цитоплазмы,

ядро сперматозоида преобра-

зуется в мужской первичный

ядерный аппарат, одновремен-

но формируется женский пер-

вичный ядерный аппарат. Объе-

динение родительских генов за-

вершает процесс О. После О. зи-

гота начинает продвигаться в

матку.

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА —

совокупность костных и мышеч-

ных образований, обеспечиваю-

щих опору тела и отдельных

органов, защиту их от механи-

ческих повреждений и возмож-

ность осуществления организ-

мом (или отдельными его час-

тями) многообразных движений

в пространстве. О.-д. с. включа-

ет в себя пассивную часть: ске-

лет, состоящий из костей и

обеспечивающих их подвижное

ОКСИТОЦИН

.
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соединение суставов и связок,

и активную часть, представлен-

ную мышцами, согласованная

деятельность которых управля-

ется центральной нервной сис-

темой.

ОРГАН

(от греч. οργανον — инструмент,

орудие) —

часть тела живого организма,

имеющая определенное строе-

ние и выполняющая одну или

несколько специфических для

него функций. Каждый О. обыч-

но состоит из ряда тканей, вы-

полняющих свойственные им

функции. Все О. одного орга-

низма тесно взаимодействуют,

что обеспечивает его единство.

Каждый О. включается в состав

одной или нескольких систем

органов.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ —

совокупность рецепторных и

вспомогательных образований,

составляющая периферические

отделы некоторых сенсорных

систем — зрительной системы

(глаз), вестибулярной (вестибу-

лярный аппарат), слуховой (на-

ружное, среднее, внутреннее

ухо).

ОСАНКА —

типичное для каждого челове-

ка положение тела при ходьбе,

стоянии и сидении. О. опре-

деляется характером изгибов

позвоночника, степенью разви-

тия мышц плечевого пояса, спи-

ны, живота и таза. В создании

правильной О. важным являют-

ся правильная организация ра-

бочего места, занятия спортом

(особенно плаванием).

ОСНОВНОЙ ОБМЕН

(обмен веществ в покое) —

количество тепла, которое обра-

зуется при минимальной интен-

сивности процессов обмена ве-

ществ у человека в условиях

полного покоя. В норме О. о. со-

ставляет 1600 – 1700 ккал в

сутки; у людей, занимающих-

ся тяжелым физическим тру-

дом, он возрастает до 5000 ккал

в сутки. Превышение О. о. на-

блюдается при заболеваниях,

1 3 42 5

Различные типы осанок.

1 — нормальная; 2 — плоская спина;

3 — плоско-согнутая спина; 4 — круг-

лая спина; 5 — вогнуто-круглая спина.

Положение за рабочим столом.

1 – 3 — неправильная, способствую-

щая искривлениям позвоночника в раз-

личной степени (1 — слишком низкое

сиденье; 2 — высокое сиденье; 3 —

слишком высок стол); 4 — правильное.

1 3 42

ОСНОВНОЙ

.
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связанных с усилением функ-

ции щитовидной железы, пони-

жение — при заболеваниях,

связанных с недостаточностью

функции этой железы, а также

наблюдается при снижении

функции гипофиза, надпочечни-

ков, половых желез и при об-

щем голодании.

ОСЯЗАНИЕ —

психофизиологическая функ-

ция, обеспечивающая способ-

ность воспринимать и различать

форму, размер, характер поверх-

ности предметов на основании

переработки информации, по-

ступающей при раздражении

тактильных, температурных,

болевых, мышечных и сустав-

ных рецепторов. О. обеспечива-

ется деятельностью кожной и

проприоцептивной сенсорной

системы и высших отделов моз-

га. Развитие О. играет важную

роль при обучении слепых и сле-

поглухонемых людей.

ОТРАЖЕНИЕ —

свойство материи реагировать

на воздействия окружающей

среды. О. качественно различ-

но в неживой и живой природе.

Для живой материи характер-

но биологическое О. разной сте-

пени сложности. Первичной

формой допсихического уровня

биологического О. является раз-

дражимость как способность

избирательно и специфично

реагировать на воздействия

внешней и внутренней среды в

соответствии с потребностями

обмена веществ. В ходе эволю-

ционного развития живых орга-

низмов (появление нервной си-

стемы и головного мозга, форми-

рование органов чувств и т. п.)

возникла качественно новая

форма раздражимости — чув-

ствительность как способность

к ощущению. Последнее пред-

ставляет собой уже элементар-

ное психическое явление (см.

Психика) и характеризует пер-

вичную форму психического О.

На стадии элементарной чув-

ствительности организм реаги-

рует только на отдельные свой-

ства предметов внешнего мира.

С дальнейшим развитием интег-

ративной деятельности мозга и

усложнением рефлекторного

поведения животных на базе

ощущений появилась следую-

щая, более высокая, форма пси-

хического О. — восприятие как

способность к формированию

целостных психических образов

среды, с помощью которых жи-

вой организм осуществляет бо-

лее совершенную и адекватную

ориентировку в окружающей

среде и активную регуляцию

своего поведения сообразно про-

шлому жизненному опыту и те-

кущей доминирующей потреб-

Основной обмен у мужчин и жен-

щин разного возраста

Возраст,      Ккал на 1 м

2

 поверхности

    лет                 тела за 1 ч

        мужчины   женщины

46,0

43,0

41,0

39,5

39,5

38,5

37,5

36,0

35,5

43,0

40,0

38,0

37,0

36,5

36,0

35,0

34,0

33,0

14–16

16–18

18–20

20–30

30–40

40–50

50–60

60–70

70–80

ОСЯЗАНИЕ

.
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ности. На уровне человека про-

исходит качественное измене-

ние характера О., обусловленное

социальной природой человека,

и появление специфически че-

ловеческих форм О. — сознания

и самосознания. Одной из отли-

чительных особенностей этого

уровня О. является его актив-

но-творческий характер, прояв-

ляющийся в способности чело-

века создавать и оперировать

идеальными образами предме-

тов, не вступая с ними в непос-

редственный контакт. О. высту-

пает как создание образов не

только чувственного, но и логи-

ческого мышления (понятия,

суждения, гипотезы и т. п.).

Высшей формой О. является

творческая активность челове-

ка (см. Творчество), проявляю-

щаяся в сознательно-творче-

ской, прогнозирующей и преоб-

разующей деятельности.

ОЩУЩЕНИЕ —

элементарная форма психиче-

ского отражения, обеспечива-

ющая познание отдельных

свойств предметов и явлений

материального мира, а также

внутренних состояний организ-

ма в результате непосредствен-

ного воздействия раздражите-

лей на рецепторы и последую-

щего возбуждения нервных

центров. О. входит в целост-

ный процесс познания, вклю-

чающий восприятия, пред-

ставления, понятия. Многооб-

разие видов О. отражает каче-

ственное многообразие мира.

Важной характеристикой О.

является интенсивность — сила

действующего раздражителя в

зависимости от функциональ-

ного состояния рецепторов.

Каждый вид О. характеризует-

ся определенными порогами.

Выделяют нижний абсолютный

порог — минимальная интен-

сивность раздражителя, при

котором возникает едва замет-

ное О.; верхний абсолютный

порог — максимальная интен-

сивность раздражителя, воз-

можная для данного вида О.;

дифференциальный порог (по-

рог различия) — наименьшая

прибавка в силе действующего

раздражителя, при котором

возникает едва заметное раз-

личие в силе или качестве О.

Интенсивность О. зависит от

градиента нарастания силы

раздражения (закон Э. Дюбуа-

Реймона). В пределах одного и

того же вида О. эти пороги

могут быть различны как у

разных людей, так и у одного

и того же человека в зависи-

мости от различных условий

предъявления раздражения и

функционального состояния

организма. Чаще всего О. чело-

века имеют осознанный харак-

тер, хотя могут иметь место и

неосознанные О.

ОЩУЩЕНИЕ
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П

ПАМЯТЬ —

способность живых систем к за-

креплению, сохранению и после-

дующему воспроизведению про-

шлого опыта. Различают генети-

ческую, иммунологическую и

нейрологическую (нервную) фор-

мы П. Последняя у высших жи-

вотных и человека основана на

свойстве нервной системы дли-

тельно сохранять информацию о

событиях внешнего мира и ре-

акциях организма на эти собы-

тия, что обеспечивает возмож-

ность использования всей сово-

купности накопленного в про-

шлом опыта для организации

текущего целенаправленного по-

ведения. П. является результа-

том обучения. Классификация

видов П. проходит по различным

признакам. По длительности со-

хранения информации выделя-

ют кратковременную (нестабиль-

ную: от нескольких секунд до не-

скольких минут) и долговремен-

ную П. (храняющуюся часы,

дни, месяцы, годы). В свою оче-

редь, кратковременная П. делит-

ся на непосредственную (в осно-

ве которой лежат первичные сле-

довые процессы в рецепторных

клетках) и оперативную. При од-

нократном и очень кратком

предъявлении раздражителей в

непосредственной П. в течение

долей секунды сохраняется

практически вся воспринятая

информация (см. Восприятие).

Через 1 – 2 секунды происходит

выделение значимой для орга-

низма информации (см. Рефлекс

ориентировочный, Внимание) и

перевод ее в оперативную П.,

задачей которой является сохра-

нение полученной информации

на время, необходимое для ре-

шения сиюминутных практиче-

ских задач. В организации крат-

ковременной П. принимают уча-

стие лобные и теменные доли

мозга. При многократном воз-

действии значимого для организ-

ма раздражителя происходит

формирование стабильной вре-

менной связи (см. Условный реф-

лекс, Ассоциация) и фиксация

обобщенного образа, информа-

ция о котором переводится в дол-

говременную П. Большую роль

в образовании долговременной

П. играют структуры гиппокам-

па. Особенно быстро и прочно

закрепляются в долговременной

П. события, имеющие жизнен-

Виды и формы памяти

(по Г. М. Чайченко, 1987).
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но важное значение для организ-

ма, воздействие которых сопро-

вождалось проявлением силь-

ных эмоций. Долговременная П.

играет большую роль в процес-

сах прогнозирования, позволяя

предвидеть вероятность возник-

новения событий и спланировать

свою будущую деятельность и

поведение с учетом результатов

прошлого опыта. Все виды П.

связаны между собой и высту-

пают в тесном единстве и взаи-

мосвязи. В основе кратковремен-

ной П. лежат специфические

особенности импульсной актив-

ности нейронов; долговременная

П. обеспечивается сложными

структурно-химическими преоб-

разованиями, происходящими

на системном и клеточном уров-

нях. У человека выделяют не-

произвольную П. (проявляющу-

юся в тех случаях, когда не ста-

вится специальная цель запом-

нить тот или иной материал) и

произвольную П. (связанную с

сознательным, целевым запоми-

нанием материала, что требует

применения специальных при-

емов и определенных волевых

усилий со стороны человека). По

характеру запоминаемого мате-

риала выделяют моторную, об-

разную, логическую, эмоцио-

нальную П., проявление кото-

рых связано с включенностью

человека в различные виды дея-

тельности. Вместе с тем для каж-

дого человека характерно преоб-

ладание определенного типа П.:

образной (см. Образ), логической

(см. Абстракция, Понятие,

Речь), эмоциональной (см. Эмо-

ции), обусловливающих различ-

ный тип восприятия человеком

окружающего мира. Индивиду-

альные различия П. определяют-

ся как врожденными особенно-

стями психики, так и качества-

ми, приобретенными в процессе

обучения и воспитания. Харак-

теристиками П. являются объем

запоминаемой информации, дли-

тельность ее хранения, полнота

и точность воспроизведения па-

мятных следов. Последнее зави-

сит от действующих в данный

момент доминант и установок

личности. Расстройства П. (ос-

лабление, усиление, искажение,

амнезия и др.) могут возникать

вследствие возрастных измене-

ний психической деятельности,

при физических и эмоциональ-

ных нагрузках (см. Утомление,

Стресс), травмах головного моз-

га, ряде психических заболева-

ний (см. Психозы).

ПАРАЛИЧ

(от греч.   παραλυσις — расслаб-

ление) —

потеря способности к осуществ-

лению движения одной мышцей

или системой мышц вследствие

повреждения их нервной регу-

ляции.

ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА —

часть вегетативной нервной си-

стемы. Функционирование

П. н. с. направлено на ослабле-

ние процессов энергетического и

усиление процессов пластиче-

ского обмена в органах и тканях,

осуществление охранительных

ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ

.
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реакций. Центры П. н. с. скон-

центрированы на уровне продол-

говатого и среднего мозга, в кре-

стцовом отделе спинного мозга.

Преганглионарные волокна

П. н. с., расположенные в сером

веществе ромбовидной ямки и

среднего мозга, значительно

длиннее постганглионарных,

поскольку ганглии П. н. с. рас-

положены в стенках регулируе-

мых ими внутренних органов.

Периферические отделы П. н. с.,

включающие ганглии, пре- и по-

стганглионарные волокна, обра-

зуют в стенках полостных орга-

нов собственную ганглиозно-се-

тевидную нервную систему,

представленную несколькими

сплетениями. К сплетениям

подходят и симпатические не-

рвные волокна. Выдвигается

предположение выделять эти

сплетения в качестве метасим-

патической нервной системы.

ПЕРВАЯ СИГНАЛЬНАЯ

СИСТЕМА —

термин, введенный И. П. Пав-

ловым, для обозначения систе-

мы отражения действительно-

сти (общей для животных и че-

ловека), основанной на выработ-

ке условных рефлексов на непо-

средственные, конкретные раз-

дражители или их следы.

ПЕРИКАРД, околосердечная

сумка, сердечная сорочка —

соединительнотканная оболоч-

ка, окружающая сердце. Состо-

ит из двух листков: наружного

(собственно П.) и внутреннего

(эпикарда). Собственно П. вклю-

чает в себя внутренний (сероз-

ный) и наружный (фиброзный)

слои. Эпикард является наруж-

ной оболочкой сердца, непосред-

ственно покрывает его мышцу

и сращен с ней. Между листка-

ми П. имеется щелевидная по-

лость, заполненная тканевой

жидкостью; стенки полости

обильно снабжены кровеносны-

ми и лимфатическими сосуда-

ми, а также чувствительными

нервными окончаниями, раздра-

жение которых вызывает изме-

нение показателей кровообраще-

ния и дыхания.

ПЕРИСТАЛЬТИКА

(от греч. περισταλτικος — обхва-

тывающий и сжимающий) —

волнообразно распространяющи-

еся сокращения стенок пищево-

да, желудка, кишечника, моче-

точника и др. полых органов,

благодаря которым происходит

передвижение их содержимого в

направлении к выходу. П. — ре-

зультат координированной де-

ятельности продольного и коль-

цевидного слоев мышц. Скорость

распространения перистальти-

ческих волн в разных органах

различна. Так, у человека, на-

пример, ритм П. желудка соста-

вляет 2 – 3, а двенадцатипер-

стной кишки — 10 – 12 волн в

минуту. Характер П. обусло-

влен способностью гладких

мышц к автоматическим сокра-

щениям и деятельностью распо-

ложенных в них нервных спле-

тений. П. регулируется вегета-

тивной нервной системой и гу-

моральными факторами. На П.

ПЕРВАЯ
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влияют физические и химичес-

кие свойства пищи. Антипери-

стальтика — движение волн в

противоположном направле-

нии — является физиологичес-

ким свойством толстого кишеч-

ника, обеспечивающим задерж-

ку содержимого в нем и лучшее

всасывание воды и электроли-

тов. Она возникает также вслед-

ствие патологии (спайки) и при

рвоте.

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА —

часть нервной системы, состо-

ящая из нервов и нервных уз-

лов (ганглиев). Включает сома-

тический и вегетативный (сим-

патический и парасимпатиче-

ский) отделы. К соматической

нервной системе относятся че-

репно-мозговые и спинномозго-

вые нервы (с чувствительными

ганглиями), к вегетативной

нервной системе — погранич-

ный симпатический ствол, его

ветви и вегетативные ганглии,

лежащие в стенках внутренних

органов и возле них. Соматичес-

кая часть нервной системы обес-

печивает поступление в цент-

ральную нервную систему ин-

формации и управляет попереч-

нополосатой мускулатурой ске-

лета и некоторых внутренних

органов (язык, гортань, глотка).

Вегетативная часть обеспечива-

ет иннервацию желез и гладкой

мускулатуры всех остальных

внутренних органов.

ПЕЧЕНЬ —

крупная пищеварительная же-

леза, расположенная в брюш-

ной полости. Прилегает к ди-

афрагме, главным образом спра-

ва. Клетки П. вырабатывают

Перистальтика кишечника.

Штриховая линия показывает переме-

щение пищевого комка.

Печень с желчным пузырем, две-

надцатиперстная кишка и под-

желудочная железа.

1 — серповидная связка; 2 — левая

доля печени; 3 — правая доля; 4 —

квадратная доля; 5 — правая продоль-

ная борозда; 6 — левая продольная

борозда; 7 — желчный пузырь; 8 —

проток желчного пузыря; 9 — пече-

ночный желчный проток; 10 — общий

желчный проток; 11 — поджелудоч-

ная железа; 12 — головка поджелу-

дочной железы; 13 — хвост поджелу-

дочной железы; 14 — проток подже-

лудочной железы; 15 — верхняя го-

ризонтальная часть двенадцатиперст-

ной кишки; 16 — нисходящая часть;

17 — нижняя горизонтальная часть;

18 — переход двенадцатиперстной

кишки в тощую; 19 — тощая кишка.

ПЕЧЕНЬ

12

13

14

15

16

17

18

19

10

11

8

97

5

6

4

1

3

2

.



132

желчь, которая стекает в пече-

ночные протоки, впадающие в

общий желчный проток, а да-

лее поступает в двенадцатипер-

стную кишку или в желчный

пузырь. П. синтезирует многие

белки крови, в т. ч. участвую-

щие в ее свертывании, липиды,

участвует в углеводном обмене,

в синтезе витаминов А, В

12

, в

обмене минеральных веществ, в

инактивации гормонов. Барьер-

ная функция П. состоит в де-

токсикации продуктов обмена

(например, продуктов белково-

го распада с образованием мо-

чевины), задержке микробов,

инактивации чужеродных ве-

ществ. П. взрослого организма

экскретирует продукты распа-

да гемоглобина — желчные пиг-

менты и накапливает железо,

которое затем используется для

синтеза гемоглобина. П. выпол-

няет роль кровяного депо (П. че-

ловека может депонировать до

60% всей крови). Через П. че-

ловека протекает в 1 мин око-

ло 1,5 л крови.

ПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА —

одна из высших моторных сис-

тем мозга, связанная с осуще-

ствлением целенаправленных

действий. Включает некоторые

поля новой коры, в основном мо-

торную кору и ассоциативную

кору. Расположенные здесь

крупные нейроны слоя V посы-

лают аксоны к моторным ядрам

ствола мозга и спинного мозга,

образуя пирамидный тракт.

Нарушения П. с. приводят к де-

фициту движений или к пара-

личам (в зависимости от лока-

лизации повреждения, его объ-

ема, возраста человека и т. д.).

Начало функционирования

П. с. приходится на конец пер-

вого года жизни ребенка, окон-

чательное созревание происхо-

дит значительно позже, что

обусловливает его способность к

сложным движениям.

ПИРАМИДНЫЙ ТРАКТ

(кортико-спинальный тракт) —

система проводящих путей, пе-

редающих влияния новой коры

большого мозга на моторные

ядра ствола мозга и спинной

мозг, путь, по которому реали-

зуются влияния пирамидной

системы. Сформирован аксона-

ми крупных нейронов V слоя

новой коры, наибольшего раз-

вития достигает у приматов и

человека (у человека число во-

локон П. т. — 10

9

). На уровне

продолговатого мозга часть во-

локон П. т. переходит на про-

тивоположную сторону и обра-

зует боковой П. т., остальные

волокна сохраняют прежнее по-

ложение и получают название

передний П. т. Волокна после-

днего совершают переход на

противоположную сторону уже

на уровне отдельных сегментов

спинного мозга. Таким обра-

зом, П. т. обеспечивает иннер-

вацию противоположной (по

отношению к месту выхода) ча-

сти тела. П. т. передает корко-

вые влияния многим образова-

ниям ствола мозга за счет зна-

чительного числа ветвлений его

аксонов.

ПИРАМИДНАЯ
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ПИТАНИЕ —

процесс поступления в организм

с пищей питательных веществ

и их последующее усвоение, не-

обходимые для нормальной

жизнедеятельности. Поступаю-

щие с пищей белки, жиры, уг-

леводы и т. д. в процессе пище-

варения расщепляются на отно-

сительно простые химические

соединения. Путем всасывания

эти питательные вещества до-

стигают различных отделов

организма, где используются

либо для построения новых и за-

мены старых клеток и тканей

(белки, частично жиры и неко-

торые минеральные вещества —

кальций, фосфор и др.), либо

для восполнения энергозатрат

организма (углеводы, жиры, ча-

стично белки), либо участвуют

в обмене веществ (микроэлемен-

ты, витамины и др.), осуществ-

ляя различные регуляторные

функции. П. человека в значи-

тельной мере определяет его

здоровье, работоспособность и

продолжительность жизни. Су-

точная потребность в энергии и

основных пищевых веществах,

как правило, зависит от возрас-

та, пола, физической нагрузки.

В среднем человек за сутки рас-

ходует 2500 – 3000 ккал. При

сбалансированном (рациональ-

ном) П. соотношение белков,

жиров и углеводов должно со-

ставлять 1:1:4, при этом белки

обеспечивают 15% суточной ка-

лорийности (из них 50% живот-

ного происхождения), жиры —

30% (до 80% животного проис-

хождения), а углеводы — 55%.

При правильном П. человек

меньше подвергается различ-

ным заболеваниям и легче с

ними справляется. Нормальный

пищевой рацион должен вклю-

чать мясо, рыбу, молочные про-

дукты (основные источники бел-

ков и жиров), а также овощи и

фрукты (основные источники уг-

леводов, минеральных веществ и

витаминов). Ограничение или

неполноценность П. приводит к

понижению сопротивляемости

организма к различного рода

инфекциям и заболеваниям, к

нарушению функций отдельных

органов и систем, к общему ос-

лаблению (истощению) организ-

ма. Недостаточность П. в дет-

ском возрасте может служить

причиной задержки роста, фи-

зического и психического раз-

вития. В свою очередь, избыточ-

ное П. способствует нарушению

обмена веществ, развитию ожи-

рения и других патологических

состояний.

ПИЩА —

совокупность неорганических и

органических веществ, получае-

мых животными и человеком из

окружающей среды и использу-

емых ими для построения и во-

зобновления тканей, поддержа-

ния жизнедеятельности и вос-

полнения расходуемой энергии.

В зависимости от характера по-

требляемой животными П. они

могут быть растительноядными,

плотоядными и всеядными.

Строение и функции пищевари-

тельной системы строго приспо-

соблены к поглощаемой П.

ПИЩА

.
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ПИЩЕВАРЕНИЕ —

совокупность процессов, обеспе-

чивающих размельчение, рас-

щепление пищи на компоненты,

пригодные к всасыванию и уча-

стию в обмене веществ. Посту-

пающая в организм пища пере-

варивается под действием раз-

личных ферментов. Основными

конечными продуктами расщеп-

ления белков являются амино-

кислоты, жиров — глицерин и

жирные кислоты, углеводов —

моносахариды. Все эти соедине-

ния подвергаются всасыванию,

из них в органах и тканях вновь

синтезируются сложные, специ-

фичные для организма соедине-

ния. Последовательная обработ-

ка пищи осуществляется по

мере ее перемещения в органах

П., строение и функция кото-

рых специализированы. В нор-

ме в процессах П. важную роль

играют микроорганизмы. В по-

лости рта происходит в основ-

ном механическое измельчение

пищи и смачивание ее слюной.

Для большинства позвоночных

характерно выделение железа-

ми желудка соляной кислоты и

ферментов, активных в кислой

среде (рН 1,5 – 0,85). В желуд-

ке позвоночных происходят

главным образом кислотная де-

натурация белковых компонен-

тов пищи и начальные стадии

гидролиза белков. Последующие

стадии П. протекают, как пра-

вило, в нейтральной или слабо-

щелочной среде (рН 7,0 – 8,5).

Наиболее интенсивно процессы

ферментативного гидролиза и

всасывания осуществляются в

тонкой кишке, где расщепление

пищевых веществ происходит

главным образом под действи-

ем ферментов, секретируемых

поджелудочной железой. Даль-

нейший гидролиз белков проис-

ПИЩЕВАРЕНИЕ

Нейрогуморальная регуляция функциональных взаимосвязей

в пищеварительной системе (по П. К. Климову, 1974).

СЕКРЕЦИЯ СЕКРЕЦИЯ

МОТОРИКА

МОТОРИКА

СОКРАЩЕНИЕ

ЭВАКУАЦИЯ

ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЕ

Холецистокинин-

панкреозимин

Гастрин

Секретин?

Гормоны

гипофиза

Холецистокинин-

панкреозимин

Гастрин

Секретин

Глюкагон

Гастрин. Секретин

Глюкагон

Холецистокинин-

панкреозимин

Глюкагон

Кальцитонин

Гастрин

Глюкагон

Секретин?

Холецистокинин-

панкреозимин

Простагландины

Гастрин. Серотонин

Простагландины

Кальцитонин

Глюкагон

Холецистокинин-

панкреозимин

Секретин. Гастрин

Серотонин. Инсулин

Глюкагон. Гастрин

Холецистокинин-

панкреозимин

Бульбогастрон. Секретин

Гастрин. Мотилин

Серотонин

Холецистокинин-

панкреозимин

Простагландины. Инсулин

Бульбогастрон. Гастрон

Глюкагон. Серотонин

Кальцитонин. Секретин

Холецистокинин-

панкреозимин

Гастрин. Гистамин

Ацетилхолин. Мотилин

Холецистокинин-

панкреозимин

Гастрин. Секретин

Глюкагон. Серотонин

Холецистокинин-

панкреозимин

Бульбогастрон

Холецистокинин-

панкреозимин

Мотилин

.



135

ходит с образованием низкомо-

лекулярных пептидов и неболь-

шого количества аминокислот.

Углеводы (крахмал и гликоген)

гидролизуются до три- и диса-

харидов. Жиры под воздействи-

ем липазы расщепляются до ди-

и моноглицеридов, а также сво-

бодных жирных кислот и гли-

церина. Большую роль при этом

играют соли желчных кислот,

участвующие в эмульгировании

жиров, активации специфиче-

ских ферментов и способствую-

щие всасыванию жирных кис-

лот. Завершающий этап П. в

тонкой кишке реализуется за

счет мембранного П., которое

осуществляется на поверхности

клеток кишечного эпителия и

сопровождается непосредствен-

но всасыванием конечных про-

дуктов. В толстой кишке П.,

как правило, отсутствует. Одна-

ко населяющая толстую кишку

микрофлора вызывает брожение

углеводов (клетчатки) и гниение

белков, вследствие чего образу-

ются органические кислоты,

газы, токсичные соединения

(обезвреживаются в печени).

В толстой кишке происходит

интенсивное всасывание воды

(до 95%), а также электролитов,

глюкозы, некоторых витаминов

и аминокислот, продуцируемых

кишечной микрофлорой. По

мере продвижения и уплотне-

ния содержимого кишечника

формируется кал, накопление

которого вызывает акт дефека-

ции. Деятельность органов П.

контролируется вегетативной

нервной системой, а также гу-

моральными факторами. В регу-

ляции П. участвуют сигналы,

поступающие от рецепторов, ло-

кализованных в органах П., и

ряд психофизиологических про-

цессов.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА —

совокупность органов пищеваре-

ния, обеспечивающих поступле-

ние в организм с пищей энер-

гии и химических соединений,

4

5

1

3

2

6

7

8

9

10

11
12

Пищеварительная система

человека.

Справа обозначено время поступления

пищи в различные отделы пищевари-

тельного тракта.

1 — слюнные железы; 2 — пищевод;

3 — желудок; 4 — печень; 5 — желч-

ный пузырь; 6 — двенадцатиперстная

кишка; 7 — поджелудочная железа;

8 — толстый кишечник; 9 — тонкий

кишечник; 10 — слепая кишка; 11 —

аппендикс; 12 — прямая кишка.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ

30-120

ч

25-30

ч

7-9

ч

1-3

ч

10 с -

1 мин

.
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необходимых для обеспечения

нормальной жизнедеятельности

клеток и тканей. П. с. вклю-

чает в себя ротовую полость

(язык, зубы, слюнные железы),

глотку, пищевод, желудок, ки-

шечник, печень, поджелудочную

железу.

ПИЩЕВОД —

отдел пищеварительной систе-

мы, соединяющий ротовую по-

лость с желудком. П. у челове-

ка — трубка длиной около

25 см, которая через диафраг-

му проходит в брюшную по-

лость и открывается в карди-

альную часть желудка. При

глотании происходят волнооб-

разные, последовательные со-

кращения кольцевых мускуль-

ных волокон П., передвигаю-

щих пищевой комок сверху

вниз.

ПИЩЕВОЙ ЦЕНТР —

совокупность структур головно-

го мозга, регулирующих потреб-

ление пищи и процессы пище-

варения. В настоящее время

наиболее важную роль в регу-

ляции пищевого поведения и

чувства голода приписывают

«центру насыщения» и «цент-

ру голода», расположенным в

гипоталамусе. Чередование

чувства голода и насыщения,

формирование пищевого поведе-

ния связаны с действием на ги-

поталамические отделы П. ц.

нервных, химических и психи-

ческих влияний.

ПЛАЗМА КРОВИ —

жидкая часть крови, не содер-

жащая форменных элементов.

Состоит из растворенных в воде

солей, белков, углеводов и био-

логически активных веществ.

К основным компонентам плаз-

мы относятся Na

+

, K

+

, Ca

+

, глю-

коза и белки — альбумины, гло-

булины и фибриноген. П. к.

обеспечивает постоянство объ-

ема циркулирующей крови, пе-

ренос биологически активных

веществ и продуктов обмена ве-

ществ. Состав П. к.: 90% воды,

7 – 8% белка, 1,1% других

органических веществ, 0,9% не-

органических веществ.

Строение стенки пищевода (попе-

речный разрез).

1  — слизистая; 2 — мышечная и 3 —

серозная оболочки; 4 — многослойный

плоский эпителий; 5 — собственный

и 6 — мышечный слои слизистой обо-

лочки; 7 — подслизистый слой; 8 —

слизистая железка; 9 — слой круго-

вых и 10 — слой продольных мышц.

ПИЩЕВОД

8

9

7

5

6

4

1

3

2

10

.
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ПЛАЦЕНТА, детское место

(от греч. πλακους — лепешка) —

временный орган, формирую-

щийся в период беременности.

П. обеспечивает связь зародыша

с организмом матери: регулиру-

ет поступление кислорода и пи-

мального развития плода. Синтез

гормонов в П. и железах плода

представляет собой взаимозависи-

мый процесс. При родах проис-

ходит отторжение П. от стенки

матки и выведение ее наружу.

ПЛЕВРА

(от греч. πλευρα — ребро, бок,

стенка) —

оболочка, покрывающая легкие

и выстилающая внутреннюю по-

верхность грудной клетки, об-

Строение плаценты человека

в последнем триместре

беременности.

1 — хориальная пластинка; 2 — ам-

нион; 3 — пупочная вена; 4 — пупоч-

ная артерия; 5 — базальная мембра-

на трофобласта; 6 — строма ворсины;

7 — синцитиотрофобласт; 8 — слой

Лангерганса; 9 — ворсина хориона;

10 — материнская кровь; 11 — пере-

городка плаценты; 12 — базальная

пластинка; 13 — полоска Нитабуха;

14 — децидуальный слой; 15 — мы-

шечный слой матки.

Схема расположения серозных

пространств в грудной клетке.

1, 2 — полости плевры; 3 — полость

околосердечной сумки; 4 — перикард;

5 — средостенная плевра; 6 — диаф-

рагмальная плевра; 7 — реберная

плевра.

тательных веществ, удаление про-

дуктов распада и двуокиси угле-

рода. П. выполняет также барь-

ерную функцию, обеспечивая за-

щиту плода от ряда вредных для

него веществ. Как железа внут-

ренней секреции П. вырабатыва-

ет гормоны, необходимые для со-

хранения беременности и нор-

разует вокруг каждого легкого

замкнутый мешок — плевраль-

ную полость, в которой находит-

ся лимфа.

ПЛОД —

эмбрион с периода закладки ос-

новных органов и до рождения

(у человека — с 9-й недели).

ПЛОД
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ПОВЕДЕНИЕ —

форма  жизнедеятельности

человека и животных, направ-

ленная на удовлетворение име-

ющейся у организма потребно-

сти для обеспечения само-

сохранения и саморазвития в

непрерывно меняющейся среде

обитания. П. особи — это ре-

зультат реализации генетичес-

ки детерминированной видо-

специфической программы и

лабильная система конкретных

адаптаций к меняющимся ус-

ловиям. П. организуется в ре-

зультате переработки инфор-

мации, поступающей как из

внешнего пространства, так и

из внутренней сферы самого

организма. И. П. Павлов цент-

ральные механизмы П. назы-

вал высшей нервной деятель-

ностью, противопоставляя ее

низшей нервной деятельности

отделов головного и спинного

мозга, ведающих соотношения-

ми и интергацией частей орга-

низма между собой. Выделяют

наследуемое и индивидуально

приобретенное П. Наследуемые

формы П. представлены безус-

ловными рефлексами и ин-

стинктами, направленными

на реализацию витальных, со-

циальных и идеальных потреб-

ностей. Приобретенные формы

П. представлены индивидуаль-

ными поведенческими адапта-

циями, образованными путем

обучения. Функциональной

единицей индивидуально при-

обретаемого П. служит взаимо-

действие доминанты и услов-

ного рефлекса. Синтез этих

двух механизмов обеспечивает

оба фактора, необходимых и

достаточных для организации

целенаправленного П.: его ак-

тивный, творческий характер

(доминанта) и точное соответ-

ствие объективной реальности

(упроченный, тонкоспециали-

зированный условный реф-

лекс). Согласование активного,

творческого характера П. с его

точным соответствием объек-

тивной реальности осуществля-

ется системой обратных связей,

обеспечивающих биологичес-

кую целесообразность, адекват-

ность и адаптивность поведен-

ческих реакций.

Функциональная структура

целенаправленного поведенческого

акта (по А. С. Батуеву, 1991).

ПОВЕДЕНИЕ

Отсутствие

результата

Получение

результата

Действие

Команды

Схема

тела

Доминирующие

мотивации

Генетическая

память

Актуальная

внешняя

среда

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ

ПРОГРАММЫ

в краткосрочной памяти

Вероятностная

структура среды

Онтогенетическая

память
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ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ

ЖЕЛЕЗА —

железа пищеварительной сис-

темы, обладающая одновремен-

но экзокринными и эндокрин-

ными функциями, расположена

между двенадцатиперстной

кишкой и печенью. Экзокрин-

ная часть П. ж. — сложная аль-

веолярно-трубчатая структура,

представленная системой конце-

вых железистых отделов и вы-

водных протоков. Экзокринная

часть составляет 98% всей мас-

сы П. ж. и выделяет поджелу-

дочный сок, поступающий по

выводному протоку в двенадца-

типерстную кишку, обеспечивая

Поджелудочная железа

и двенадцатиперстная кишка

(часть передней стенки кишки и

ткань железы над ее протоками

удалены).

1  — верхняя и 2 — нижняя части

двенадцатиперстной кишки; 3 — тело;

4 — головка и 5 — хвост поджелудоч-

ной железы; 6 — главный проток же-

лезы; 7 — добавочный проток желе-

зы; 8 — пузырный и 9 — печеночный

протоки, сливающиеся в общий жел-

чный проток (10); 11  — малый сосо-

чек, на котором открывается добавоч-

ный проток (7) поджелудочной желе-

зы; 12 — большой сосочек двенадца-

типерстной кишки, на котором откры-

ваются общий желчный проток (ход

его показан пунктиром) и главный

проток поджелудочной железы; 13 —

верхние брыжеечные вена и артерия;

14 — нижняя полая вена.

Строение поджелудочной железы.

1  — концевые секреторные отделы;

2 — вставочные отделы; 3 — один из

междольковых выводных протоков;

4 — эндокринный островок; 5 — ка-

пилляр.

переваривание белков, жиров и

углеводов. Эндокринная часть

П. ж. представлена совокупно-

стью островков Лангерганса,

различные типы секреторных

клеток которых  вырабатывают

инсулин, глюкогон, соматоста-

тин и панкреатический поли-

пептид.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ —

безусловнорефлекторная реак-

ция на биологически значимый

раздражитель, вызывающая

эмоционально положительный

или отрицательный ответ орга-

низма. В процедуре выработки

условного рефлекса П. следует

за индифферентным раздражи-

телем, придавая ему значимость

сигнала подкрепляющего воз-

действия. В наиболее общем

виде роль П. играет вероятность

удовлетворения какой-либо по-

требности.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ
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ПОДРАЖАНИЕ, имитация —

один из видов обучения, осно-

ванный на приобретении одним

человеком индивидуального

опыта путем повторения (вос-

произведения) действий друго-

го человека. В младенчестве П.

носит форму повторения движе-

ний лица (мимики) и звуков

голоса взрослого; в детстве про-

является в процессе игровой де-

ятельности (см. Игра); в подро-

стковом возрасте П. становится

все более осознанным и выража-

ется в стремлении быть похо-

жим на какой-то социально зна-

чимый образец, следовать чье-

му-либо примеру и т. д. Вместе

с тем у человека иногда имеет

место и неосознанное П. (напри-

мер, «заразительный» кашель

или смех).

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ

(отрочество) —

возрастная стадия развития че-

ловека (13 – 16 лет мальчики,

12 – 15 лет девочки). П. в. ха-

рактеризует переход человека от

детства ко взрослому возрасту

(зрелости). В этот период закан-

чивается развитие всех систем

организма, происходит станов-

ление психики, развитых форм

мыслительной деятельности (аб-

страктного и словесно-логичес-

кого мышления) и эмоций. Бы-

стрый физический рост детей в

П. в. обусловлен процессом по-

лового созревания подростков и

связанной с ним гормональной

перестройкой организма. Это

отражается в общем повышении

возбудимости центральной не-

рвной системы, резких веге-

тативно-сосудистых сдвигах,

ослаблении процессов торможе-

ния и пр. Изменяется и само

поведение подростков; могут на-

блюдаться повышенная раздра-

жительность, легкая утомляе-

мость, расстройства сна, про-

явления психической неуравно-

вешенности: резкие переходы

эмоций — от бурного восторга к

подавленному настроению и об-

ратно, чрезвычайная обидчи-

вость, склонность к слезам, рез-

ко критическое отношение к

окружающим (в особенности ко

взрослым) (см. Кризисы возрас-

тные). Несмотря на то что выс-

шие психические функции (па-

мять, внимание, восприятие

и пр.) в П. в. достигают уже

уровня, свойственного взросло-

му человеку, в период полового

созревания имеет место времен-

ное замедление их развития.

Так, у подростков заметны труд-

ности в запоминании большого

объ-ема учебного материала, по-

строения логических умозаклю-

чений и т. д. Первостепенное

значение в этом возрасте при-

обретает общение со сверстника-

ми (ведущая форма деятельно-

сти), в процессе которого актив-

но осваиваются нормы, цели и

средства социального поведе-

ния, вырабатываются критерии

оценки себя и других. Характер-

ным для подростков является

стремление к самопознанию,

обусловленное интересом к соб-

ственной личности. К концу

П. в. ведущей становится учеб-

но-профессиональная деятель-

ПОДРАЖАНИЕ

.
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ность, в которой проявляется

стремление подростка к самосо-

вершенствованию, выбору соб-

ственного жизненного пути.

ПОЗА —

временное, фиксированное поло-

жение тела человека и его от-

дельных частей в пространстве.

Любое движение требует П., со-

ответствующей его удобному вы-

полнению. Вертикальная П.

сложилась в результате дли-

тельной эволюции и сделала че-

ловека способным к труду. Уп-

равление множеством мышеч-

ных групп, участвующих в под-

держании вертикальной П.,

очень сложно и включает в себя

биофизические, нейрофизиоло-

гические и системные особенно-

сти регуляции П.

ПОЗВОНОК —

составной элемент позвоночни-

ка. Состоит из тела позвонка,

дуги позвонка и

отростков. Форма

П. зависит от его

местоположения в

позвоночнике.

ПОЗВОНОЧНИК —

часть скелета туловища чело-

века. Вместе с костями скеле-

та нижних конечностей несет

основную опорную нагрузку.

П. состоит из 33–34 отдельных

позвонков, соединенных между

собой межпозвонковыми хряща-

Различные типы

позвонков.

А .  Атлант (1-й

шейный позвонок).

Б. Эпистрофей (2-й

шейный позвонок).

В. Типичный шей-

ный позвонок.

Г. Грудной позво-

нок. Д. Пояснич-

ный позвонок.

Е. Копчиковый по-

звонок. Ж. Крес-

тец. (Эпистрофей

изображен сбоку,

остальные позвон-

ки — сверху.)

Позвоночник

(слева), его

функциональные и

возрастные изгибы

(линии справа).

1  — натощак; 2 —

при наполненном же-

лудке; 3 — при опу-

щенной голове; 4 —

при вытянутых впе-

ред руках; 5 — при

положении «смирно»

у молодого человека;

6 — у старика.

Позвоночный столб

сбоку.

1  — атлант; 2 — шей-

ный; 3 — грудной и

4 — поясничный отде-

лы; 5 — крестец; 6 —

копчик.

ми и связками. Основным фун-

кциям П. соответствует строе-

ние позвонков. Выделяют шей-

ный (7 позвонков), грудной (12),

поясничный (5), крестцовый (5)

и копчиковый (4–5) отделы П.

Последние 6–9 позвонков срас-

таются, образуя крестец. Внут-

ри П. расположен позвоночный

канал, в котором находится

спинной мозг.

ПОЗВОНОЧНИК
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ПОЛ —

совокупность морфологических,

физиологических и психических

признаков, отличающих мужс-

кой организм от женского. Осо-

би противоположного пола про-

дуцируют гаметы различных

типов, способные к слиянию

друг с другом, что создает осно-

ву для полового размножения.

Внешние половые признаки де-

лят на первичные — половые

органы (яичники, семенники) и

вторичные — молочные железы,

борода, тип телосложения и др.

Особи противоположного П. ха-

рактеризуются различными фор-

мами поведения, которые опре-

деляются как морфологически-

ми различиями в центральной

нервной системе, так и влияни-

ями половых гормонов на функ-

цию центральной нервной сис-

темы. Формирование П. опреде-

ляется в первую очередь генети-

ческими факторами, однако в

процессе эмбриогенеза гормо-

нальные (в первую очередь, анд-

рогены плода) или средовые (на-

пример, стресс матери во время

беременности) влияния могут

вызвать рассогласованность в

проявлении всех признаков, при-

сущих данному П., как на орган-

ном уровне (развитие гермафро-

дитизма или бесплодия), так и

на поведенческом (врожденный

гомосексуализм).

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА —

система органов, обеспечиваю-

щая репродуктивную функцию

(функцию размножения) орга-

низма. К органам мужской П. с.

Схема строения

мужских половых органов.

1 — крестец; 2 — мочеточник; 3 —

прямая кишка; 4 — семенной пузы-

рек; 5 — ампула семявыносящего про-

тока; 6 — семяизвергательный канал;

7 — маточка простаты; 8 — куперова

железа; 9 — анальное отверстие; 10 —

эпидидимис; 11 — мошонка; 12 —

яичко; 13 — серозная оболочка; 14 —

брюшина; 15 — мочевой пузырь; 16 —

лобковое сращение; 17 — семявыно-

сящий проток; 18 — предстательная

железа; 19 — мочеиспускательный

канал; 20 — пещеристое тело; 21 —

половой член; 22 — головка полового

члена.

Схема строения

женских половых органов.

1 — крестец; 2 — яичник; 3 — связ-

ка яичника; 4 — матка; 5 — шейка

матки; 6 — влагалище; 7 — прямая

кишка; 8 — анальное отверстие; 9 —

фаллопиева труба; 10 — круглая связ-

ка; 11 — мочевой пузырь; 12 — лоб-

ковое сращение; 13 — мочеиспуска-

тельный канал; 14 — клитор; 15 —

малая срамная губа; 16 — большая

срамная губа.
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матки. В постовуляционный пе-

риод (при отсутствии зачатия)

прекращение секреции прогес-

терона влечет за собой сморщи-

вание эндометрия матки, омер-

твление капилляров и отторже-

ние энтометрия (см. Менстру-

ация). Менструальные циклы

наблюдаются только у челове-

ка и приматов, у остальных

млекопитающих половые цик-

лы называются эстральными.

Наличие П. ц. обеспечивается

половой дифференцировкой ги-

поталамуса по женскому типу,

которая возникает на ранних

стадиях онтогенеза. Она заклю-

чается в функционировании

двух центров, один из которых

обеспечивает постоянную секре-

цию лютропина (имеется и в

мужском и в женском организ-

ме), а второй — циклическую —

периодическое усиление и сни-

жение секреции.

ПОЛОВОЙ ЧЛЕН, пенис,

копулятивный орган —

мужской наружный половой

орган, служащий для выве-

дения мочи из мочевого пузыря

и выбрасывания семени из се-

менников (см. Половая систе-

ма). П. ч. имеет головку, тело

и корень, которым прикрепля-

ется к лобковым костям. По-

ловой член состоит из губчатых

пещеристых тел (двух верхних

и нижнего), покрытых белоч-

ной оболочкой и тонкой кожей.

В области головки кожа об-

разует складку, называемую

крайней плотью. Через ниж-

нее пещеристое тело проходит

относятся: семенники, мошон-

ка, предстательная железа, по-

ловой член (пенис). К органам

женской П. с. относятся: яични-

ки, матка, влагалище, наруж-

ные женские половые органы.

ПОЛОВОЙ ЦИКЛ —

периодические изменения в

половых органах женского орга-

низма — яичниках (овариаль-

ный цикл) и матке (менстру-

альный цикл), которые возни-

кают в период половой зрелости

и обеспечивают возможность

размножения. Выделяют ряд

стадий в П. ц. В предовуляци-

онный период фоллитропин ги-

пофиза стимулирует рост и раз-

витие фолликулов в яичнике,

при этом усиливается продук-

ция эстрогенов, что тормозит

дальнейшую продукцию фол-

литропина и одновременно сти-

мулируют продукцию лютропи-

на; это обусловливает переход

во вторую стадию — овуляцию

и последующее развитие жел-

тых тел (постовуляционная ста-

дия). Желтое тело продуциру-

ет прогестерон. Если оплодо-

творения не происходит, жел-

тое тело атрофируется, секреция

прогестерона и лютропина па-

дает, это падение стимулирует

увеличение секреции фоллитро-

пина и весь цикл повторяется.

Одновременно с изменениями в

яичнике происходят измене-

ния и в матке. В предовуля-

ционный период происходят

изменения в эпителии, в момент

овуляции усиливается секретор-

ная функция желез слизистой

ПОЛОВОЙ

.
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мочеиспускательный канал,

наружное отверстие которого

открывается на головке П. ч.

ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ —

см. Гонады.

ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ —

высокоспециализированные

клетки, образующиеся в семен-

никах (сперматозоиды) и яични-

ках (яйцеклетки), из которых в

результате оплодотворения об-

разуется новый организм.

ПОЛУКРУЖНЫЕ КАНАЛЫ —

система замкнутых, заполнен-

ных эндолимфой каналов, раз-

вивающихся в вестибулярном

отделе лабиринта (см. Внутрен-

нее ухо). У человека имеется три

П. к. — два вертикальных и

один горизонтальный, располо-

женные взаимно перпендику-

лярно. Кольцеобразная система

П. к. обеспечивает повышение

чувствительности организма к

угловым ускорениям (см. Вес-

тибулярный аппарат).

ПОЛУШАРИЯ ГОЛОВНОГО

МОЗГА —

парные образования конечного

мозга. Для П. г. м. характерна

функциональная асимметрия.

Возникновение межполушар-

ных различий связано с разви-

тием коры большого мозга и

возникновением орудийной де-

ятельности и речи. Принято

считать, что левое полушарие

связано преимущественно с

вербально-символическими

функциями, а правое — с про-

странственно-синтетическими.

Так, человек с преобладанием

левого полушария больше тя-

готеет к теории, имеет больший

словарный запас и активно им

пользуется, тогда как «право-

полушарный» человек тяготеет

к конкретным видам деятель-

ности, у него меньший словар-

ный запас и он менее разговор-

чив. Однако нормальная дея-

тельность человека возможна

только при взаимосвязанном

функционировании обоих полу-

шарий.

ПОНЯТИЕ —

форма словесно-логического

мышления, отражающая обоб-

щенный образ предметов и

явлений действительности и

связей между ними, опосре-

дованный средствами языка.

П. может быть конкретным и

абстрактным. В становлении П.

принимают участие процессы

анализа и синтеза, абстрагиро-

вания (см. Абстракция), обоб-

щения, сравнения. Выделение

общих и существенных призна-

А Б

Положение полукружных

каналов в черепе человека

при выпрямленном положении

головы (по Ю. Готшику).

 А. Вид спереди. Б. Вид сбоку.

Схематическое изображение:

ЗП — задний полукружный канал (вер-

тикальный); БП — боковой полукруж-

ный канал (горизонтальный); ПП —

передний полукружный канал; S —

маточка; U — мешочек.

ПОЛОВЫЕ
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U

U
U

.



145

ков предметов и явлений в оп-

ределенные классы и их обоб-

щение в П. является необходи-

мым условием познания челове-

ком законов природы.

ПОРОГ —

минимальное воздействие, не-

обходимое для вызова реакции

и/или ощущения. П. характе-

ризуется рядом признаков: фи-

зической силой, длительнос-

тью, градиентом нарастания во

времени. П. служит мерой воз-

будимости живой ткани или

организма.

ПОСТНАТАЛЬНЫЙ

ПЕРИОД —

период от момента рождения че-

ловека до смерти. В П. п. выде-

ляют ряд возрастных периодов

(см. Возраст). Особое значение

в П. п. имеют критические пе-

риоды развития, когда происхо-

дит интенсивный рост органов

и развитие жизненно-важных

систем организма.

ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ —

см. Импульс нервный.

ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ —

железы внешней секреции,

представляющие собой нераз-

ветвленное трубчатое образова-

ние. Расположены в толще

кожи; более всего П. ж. имеет-

ся на ладонях, подошвах, под-

мышках. Секрет П. ж. — пот

(см. Потоотделение). П. ж.

участвуют в терморегуляции и

регуляции водно-солевого об-

мена.

ПОТООТДЕЛЕНИЕ —

один из видов выделения, зак-

лючающийся в выходе продук-

та потовых желез — пота на по-

верхность кожи. П. осуществля-

ется в ответ на температурные,

тактильные, эмоциональные

и др. воздействия и обеспечива-

ет терморегуляцию, поддержа-

ние водно-солевого баланса орга-

низма.

ПОТРЕБНОСТЬ —

испытываемый недостаток в

чем-либо необходимом для обес-

печения нормальной жизнеде-

ятельности организма, разви-

тия человеческой личности и

общества в целом. Различают

биологические П. (вызванные в

организме недостатком пищи,

воды, питательных веществ, сна

или необходимостью в половом

удовлетворении, в экономии

сил, в защите от вредных воз-

действий и т. д.); социальные

П. (П. принадлежать к социаль-

ной общности, занимать в ней

определенное место, следовать

ее нормам) и идеальные П. (П.

в познании, П. в творчестве, П.

в новизне и в получении инфор-

мации). Более изучены меха-

низмы формирования биологи-

ческих П., которые возникают

на основе сдвига гомеостаза,

т. е. определенного отклонения

констант внутренней среды

организма (содержания в крови

питательных веществ, газового

состава крови, осмотического

давления, температуры и проч.)

или концентрации соответству-

ющих гормонов. В случае, когда

ПОТРЕБНОСТЬ

.
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механизмы внутренней саморе-

гуляции не приводят к должно-

му восстановлению констант за

счет собственных резервов орга-

низма (саморегуляции), возни-

кает определенное физиологи-

ческое состояние — П., харак-

теризующее необходимость ус-

транения сдвигов гомеостаза

путем активного взаимодей-

ствия организма с окружающей

средой и направленного поиска

в ней веществ и средств для

ликвидации возникшего состо-

яния. Первичным нервным ап-

паратом, куда адресуется сигна-

лизация о соответствующей П.,

являются глубокие отделы моз-

га и, прежде всего, ядра ги-

поталамуса. В дальнейшем

возбуждение этих и связанных

с ними участков лимбической

Сопоставление инстинктов высших животных с потребностями человека

(по П. В. Симонову, 1986).

Жирные стрелки — филогенетические связи сложнейших рефлексов животных с

потребностями человека; пунктирные — взаимодействие потребностей человека;

сплошные — влияние потребностей на сферу сознания.

ПОТРЕБНОСТЬ
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(творческая интуиция)

Сознание (знание,

которое может быть
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другим)
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(автоматизированные

навыки и нормы

поведения)

Идеальные

потребности

познания и

творчества

Витальные

(«биологические»)

потребности

в пище, воде,

сне, защите
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системы и коры больших полу-

шарий способствует формирова-

нию состояния мотивации как

основы активного целенаправ-

ленного поведения по удовлет-

ворению исходной П. У челове-

ка биологические П. не суще-

ствуют в чистом виде, т. к. их

удовлетворение всегда зависит

от условий социальной среды.

Социальные П. человека реали-

зуются через взаимодействие с

другими людьми, в половом, ро-

дительском, игровом поведении

и т. д. Идеальные П. реализу-

ются в познавательной и твор-

ческой деятельности человека.

П. человека могут обнаружи-

вать себя как в неосознаваемых

влечениях, так и в осознанных

мотивах его поведения (см. Соз-

нание, Бессознательное). П. че-

ловека обусловлены процессом

его воспитания, в результате

которого происходит развитие

П., формирование системы цен-

ностей, определяющих обще-

ственное значение личности.

ПОЧКИ —

орган мочевыделения. Ткань П.

разделяется на 2 зоны — корко-

вое и мозговое вещество. Моз-

говое вещество образует пирами-

ды, над ними и между ними

расположены слои коркового ве-

щества — почечные столбы.

Широкое основание каждой пи-

рамиды примыкает к корково-

му веществу, а закругленная

узкая верхушка — почечный со-

сочек — обращена в малую по-

чечную чашечку. Последняя от-

крывается в большую почечную

Строение почки человека.

1 — корковое вещество; 2 — мозговое

вещество; 3 — почечные сосочки; 4 —

почечные столбы; 5 — капсула почки;

6 — малые почечные чашки; 7 — мо-

четочник; 8 — большая почечная чаш-

ка; 9 — почечная лоханка; 10 — по-

чечная вена; 11 — почечная артерия.

Схема строения нефрона.

1 — клубочек; 2 — проксимальный из-

витой каналец; 3 — нисходящая часть

петли Генле; 4 — восходящая часть

петли Генле; 5 — дистальный извитой

каналец; 6 — собирательные трубки.

В кружках изображено строение эпи-

телия в различных частях нефрона.

ПОЧКИ

10

11

8

9

7

6

5

4

1

3

2

6

5

4

1

3

2

2

5

.



148

чашечку, из которой моча посту-

пает в почечную лоханку. Основ-

ная структурно-функциональная

единица П. — нефрон. П. уча-

ствует в поддержании постоян-

ства концентрации веществ в

жидкостях внутренней среды,

объема, ионного состава и кис-

лотно-щелочного равновесия этих

жидкостей. П. обеспечивают уда-

ление из организма конечных

продуктов азотистого обмена,

чужеродных и токсических со-

единений, избытка органических

веществ (углеводов, аминокис-

лот, витаминов и др.) П. уча-

ствуют в обмене белков, расщеп-

ляя до аминокислот профильтро-

вавшиеся белки и полипептиды,

играют важную роль в метаболиз-

ме липидов и углеводов. П. как

инкреторный орган участвуют в

регуляции уровня артериально-

го давления, секреции альдосте-

рона и, вероятно, эритропоэза.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ —

образ предметов и явлений дей-

ствительности, полученный в

прошлом жизненном опыте че-

ловека, сохраняемый в его па-

мяти и воспроизводимый в его

сознании без непосредственно-

го воздействия самих предметов

и явлений на органы чувств, а

также образ, созданный благо-

даря продуктивному воображе-

нию. П. осуществляется в двух

формах — в виде воспоминания

и воображения, в котором со-

здаются образы среды и мыс-

ленные ситуации, никогда ра-

нее не воспринимавшиеся в

действительности. П. характе-

ризуется более высоким уров-

нем обобщения по сравнению с

восприятием. Кроме того, П.

является единством чувственно-

го восприятия предмета и его

смыслового значения (см. По-

нятие).

Основные виды

представлений

(по В. Д. Шадрикову,

1996).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 Представление

 Ретроспективное  Актуальное  Направленное на будущее

Произвольное
 Непроизвольное

 Образное
 Двигательное

(кинестетическое)
 Эмоциональное

Пространства Времени Движения Внешненаправленное Внутренненаправленное

Обонятельное Вкусовое Осязательное Слуховое Зрительное

.
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ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД —

период эмбрионального разви-

тия, у человека протекающий

внутри материнского организ-

ма. В П. п. развития человека

выделяют зародышевый (пер-

вые 2 лунных месяца — 8 не-

дель) и плодный (с 9-й недели

до рождения) периоды. У чело-

века в П. п. на ранних стадиях

развития (4 – 6 сут) происхо-

дит имплантация зародыша в

слизистую стенку матки и об-

разование временных органов,

необходимых для развития за-

родыша плода (см. Беремен-

ность). В физиологическом пла-

не внутриутробная жизнь пло-

да осуществляется в единой ней-

роэндокринной системе плод—

плацента—мать, от уровня фун-

кционирования которой зависит

течение антенатального (период

внутриутробного развития пло-

да от момента образования зи-

готы до начала родов) и постна-

тального периодов.

ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ —

см. Тракты.

ПРОГЕСТИНЫ

(от лат. pro — раньше, для, в

пользу, и gestasio — ношение,

беременность) —

женские половые гормоны, от-

носятся к группе стероидных.

В период полового созревания

П. участвуют в регуляции раз-

вития молочных желез и поло-

вых органов. П. обеспечивают

нормальное протекание беремен-

ности, подготавливают матку

к внедрению оплодотворенной

яйцеклетки, а молочные желе-

зы к лактации. П. вырабатыва-

ются в основном в яичниках и

плаценте. Синтез и секреция П.

регулируются гонадотропными

гормонами гипофиза.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

(от греч. προγνωσις — предвиде-

ние, предсказание) —

способность вероятностного

предвосхищения будущих собы-

тий на основе прошлого опыта

(см. Память) и оценки налич-

ной ситуации окружающей сре-

ды. П. является определяющей

формой познавательной актив-

ности человека, позволяющей

ему планировать свое поведение

в непрерывно меняющейся

внешней среде.

ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ —

нижний отдел головного мозга,

граничащий со спинным. Со-

держит многочисленные ядра и

проводящие пути. В составе

П. м. — ядра слуховой, вес-

тибулярной, вкусовой, инте-

роцептивной, кожной и мы-

шечной сенсорных систем, мо-

торные ядра, иннервирующие

область головы, лица, шеи, а

также вегетативные ядра, свя-

занные с регуляцией слюнных

желез, органов грудной и брюш-

ной полостей. В пределах рети-

кулярной формации П. м. со-

средоточены нейроны, обра-

зующие т. н. дыхательный и

сосудодвигательный центры.

Внутри П. м. находится по-

лость — нижняя часть IV моз-

гового желудочка.

ПРОДОЛГОВАТЫЙ

.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ —

отдел головного мозга, располо-

женный между средним и ко-

нечным мозгом. Состоит из че-

тырех отделов: таламуса, гипо-

таламуса, эпиталамуса и субта-

ламуса, каждый из которых

имеет специфические функции.

Таламус является крупнейшим

подкорковым отделом, где пере-

ключается вся сенсорная инфор-

мация, идущая в кору большо-

го мозга. Гипоталамус — выс-

ший центр регуляции деятель-

ности внутренних органов и

эндокринной системы. Субтала-

мус содержит структуры (ядра

и проводящие пути), входящие

в состав экстрапирамидной си-

стемы. Эпиталамус — неболь-

шой отдел, лежащий над задним

полюсом таламуса, состоит из

эпифиза и ядер, регулирующих

его  деятельность.  Полостью

П. м. является III мозговой же-

лудочек.

ПРОПРИОРЕЦЕПТОРЫ

(от лат. proprios — соответствен-

ный, особенный и receptor —

принимающий) —

механорецепторы, обеспечиваю-

щие восприятие информации о

положении мышц различных

отделов тела. Расположены в

структурах опорно-двигательно-

го аппарата. Среди П. выделя-

ют мышечные, сухожильные,

суставные рецепторы. Представ-

лены комплексом, включающим

конечный участок дендрита

чувствительного нейрона и ви-

доизмененную мышечную или

сухожильную клетку.

ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ

СИСТЕМА (мышечная

сенсорная система) —

сенсорная система, обеспечива-

ющая кодирование информации

о положении мышц тела, вос-

принимаемой проприорецепто-

рами. Активность последних

проводится нейронами чувстви-

тельных ганглиев спинно- и че-

репно-мозговых нервов в сенсор-

ные ядра центральной нервной

системы и затем по восходя-

щим путям спинного и головно-

го мозга достигает таламуса и

оттуда — моторной области но-

вой коры большого мозга.

ПСИХИКА

(от греч. ϕυχικος — душевный) —

специфическое для животных и

человека свойство высокооргани-

зованной материи (мозга), заклю-

чающееся в активном отражении

внешнего и внутреннего мира и

формировании на этой основе це-

лостных субъективных психи-

ческих образов как регуляторов

адекватного, адаптивного, целе-

направленного управления пове-

дением. П. строится на основе

организованных мозговых про-

цессов (восприятие, память,

внимание, эмоции, мышление,

воображение, воля), порождаю-

щих соответствующие психичес-

кие состояния (образы, пред-

ставления, понятия, чувства,

мысли, убеждения и т. п.), ко-

торые возникают на основе раз-

личных потребностей. П. явля-

ется необходимым условием

развития и совершенствования

уровня приспособляемости орга-

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
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низмов к условиям их существо-

вания (см. Отражение). Если все

проявления психической дея-

тельности животных всецело

подчинены биологическим зако-

номерностям, то у человека П.

принимает качественно иной

характер, обусловленный дей-

ствием социальных факторов. П.

человека с самого начала высту-

пает как продукт общественно-

исторического развития, как

единство врожденных генетиче-

ских и приобретенных в социаль-

ной жизни свойств. П. человека

формируется в процессе его пред-

метной и трудовой деятельно-

сти, социального общения, в не-

разрывной связи с развитием

речи. Особенность П. человека

состоит в том, что она выступа-

ет как комплекс осознанных и

неосознанных психических про-

цессов и состояний (см. Созна-

ние, Бессознательное), активно

участвующих в регуляции цело-

стного поведения, в познании ок-

ружающего мира и в активно-

творческой, преобразовательной

деятельности человека.

ПСИХОЗЫ

(от греч. ϕυχη — душа) —

группа психических заболева-

ний, связанных с нарушением

отражения человеком действи-

тельности и проявляющихся в

изменении его поведения и от-

ношения к окружающему, в гру-

бом нарушении его мыслитель-

ной и познавательной деятель-

ности. Основой П. являются раз-

личные поражения головного

мозга, которые, будучи врожден-

ными, обусловливают наслед-

ственную предрасположенность

человека к такого рода заболе-

ваниям. Как правило, возникно-

вение и развитие П. является

следствием сочетания наслед-

ственной предрасположенности

человека с неблагоприятными

воздействиями внешних факто-

ров, способствующих проявле-

нию болезненных состояний.

К числу таких факторов отно-

сятся различного рода инфек-

ции, внутренние болезни, инток-

сикации (в т. ч. отравление ал-

коголем, см. Алкоголизм), трав-

мы головного мозга, пережитые

человеком психические травмы

и т. д. П. могут проявляться в

помрачении сознания человека,

наличии бреда, в нарушениях

его памяти, мышления, измене-

нии эмоциональной сферы, в со-

вершении человеком бессмыс-

ленных и бесконтрольных по-

ступков и пр. Разнообразные

формы П. классифицируются по

причинам их возникновения.

ПСИХОЛОГИЯ

(от греч. ϕυχη — душа, λογος —
слово, учение) —

наука о закономерностях разви-

тия и функционирования психи-

ки. Современная П. объединяет

целый ряд специальных отрас-

лей психологического знания.

Так, наряду с общей П. (направ-

ленной на выявление наиболее

общих психологических законо-

мерностей и выработку теоре-

тических принципов и методов

П.) выделяют сравнительную

П. (охватывающую проблемы,

ПСИХОЛОГИЯ
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в критические (чувствительные)

периоды развития организма.

П. р. обеспечивают запуск интен-

сивных реакций, образующих

видовой стереотип поведения.

связанные с антропогенезом,

становлением человеческого со-

знания), медицинскую П. (изу-

чающую психологические аспек-

ты гигиены, профилактики, ди-

агностики и лечения больных),

нейропсихологию (изучающую

мозговые механизмы высших

психических функций на мате-

риале локальных поражений го-

ловного мозга), психофизиоло-

гию (как область междисципли-

нарных исследований на стыке

П. и нейрофизиологии, направ-

ленную на изучение психики в

единстве с ее нейрофизиологи-

ческим субстратом), возрастную

П. (изучающую закономерности

этапов психического развития и

формирования личности в раз-

личные возрастные периоды),

дифференциальную П. (изучаю-

щую психологические различия

как между индивидами, так и

между группами людей), соци-

альную П. (изучающую законо-

мерности поведения и деятель-

ности людей, обусловленные

фактом их включения в соци-

альные группы), педагогичес-

кую П. (изучающую психологи-

ческие проблемы обучения и

воспитания), этнопсихологию

(изучающую этнические особен-

ности психики людей); ряд от-

раслей, связанных с изучением

психологических особенностей

людей в процессе различных

видов деятельности (авиацион-

ная П., космическая П., инже-

нерная П., П. спорта, П. труда,

П. творчества), зоопсихологию

(изучающую проблемы развития

психики у животных).

ПУЛЬС —

колебания объема сосудов, обус-

ловленные изменением кровена-

полнения и давления в них в

течение полного сердечного цик-

ла. П. обнаруживается на всех

крупных артериях. При оцен-

ке П. (обычно на лучевой арте-

рии руки) определяется его ча-

стота, ритм, наполнение, напря-

женность, высота.

ПУСКОВЫЕ (КЛЮЧЕВЫЕ)

РАЗДРАЖИТЕЛИ —

характерные признаки наиболее

значимых для выживания осо-

би элементов внешней среды,

запечатление которых обеспе-

чивается врожденной предуго-

товленностью к их восприятию

Слева: воспри-

нимаемые как

«миловидные»

пропорции го-

ловы ребенка,

полевой мыши,

щенка, мали-

новки.

Справа: при-

знаки, не вы-

зывающие ре-

акции попече-

ния (мужчина,

заяц, охотни-

чья собака,

иволга)

Признаки, вызывающие

у человека реакцию попечения

(по К. Лоренцу).

ПУЛЬС

.



153

РАВНОВЕСИЕ ТЕЛА —

состояние устойчивого положе-

ния тела в пространстве. Под-

держание Р. т. осуществляет-

ся благодаря действию слож-

ной системы, включающей ин-

тегрированную и высокоавто-

матизированную деятельность

мозжечка, вестибулярной сис-

темы, системы заднего про-

дольного пучка, проводников

глубокой суставно-мышечной

чувствительности, лобной и ви-

сочной областей коры головно-

го мозга. Всякое изменение по-

ложения туловища, головы,

конечностей, приводящее к

смещению общего центра тя-

жести тела, вызывает возник-

новение рефлексов положения,

в формировании которых важ-

ную роль играют также зри-

тельная и вестибулярная сен-

сорные системы.

РАЗДРАЖИМОСТЬ —

способность живых клеток, си-

стем и целого организма изме-

нять свою активность под вли-

янием внешних воздействий.

В нервах и мышцах Р. служит

предпосылкой для возникнове-

ния возбуждения.

РАЗДРАЖИТЕЛЬ —

любое воздействие, способное

вызвать реакцию живой ткани,

изменение ее структуры и фун-

кции. Р. различают по виду

энергии, характеру воздейст-

вия, по физиологическому зна-

чению (адекватные и неадеква-

тные) и другим признакам. У че-

ловека имеются специальные

Р

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ —

показатель способности челове-

ка эффективно выполнять мак-

симальную работу в течение за-

данного времени. Одним из по-

казателей Р. является произво-

дительность труда, изменение

которой принято называть

«кривой работы». Последняя

разделяется на несколько пери-

одов: врабатывания, стабильно-

го уровня максимальной Р. и

снижения Р. Другой группой

показателей Р. является оцен-

ка динамики функциональных

возможностей организма. Для

этого используют оценку силы

и выносливости работающих

мышц, расчет энергозатрат и

потребление кислорода при

различных функциональных

пробах, различные вегетатив-

ные показатели, оценку уров-

ня внимания, памяти и др.

Р. зависит от уровня трениро-

ванности работающего и условий

рабочей среды (температуры,

влажности воздуха, вибрации и

шума, загазованности, наличия

ядовитых веществ и пр.), раци-

ональной организации трудово-

го процесса и рабочего места.

Важным фактором в поддержа-

нии высокого уровня Р. явля-

ется организация правильного

режима труда, а также нали-

чие различных мероприятий по

восстановлению функциональ-

ных ресурсов организма рабо-

тающего.

РАЗДРАЖИТЕЛЬ

.
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структуры (рецепторы), специ-

фически приспособленные к

восприятию Р. определенного

вида энергии.

РАЗМНОЖЕНИЕ —

одно из основных свойств жи-

вых организмов — процесс вос-

произведения себе подобных.

Различают половое и бесполое

Р. Для всех позвоночных харак-

терно только половое Р., кото-

рое обусловливается возникно-

вением в эволюции совокупно-

сти половых признаков — пола.

При половом Р. новый организм

развивается из зиготы, образу-

ющейся путем слияния половых

клеток (гамет) — яйцеклетки и

сперматозоида. Генетические

различия гамет при оплодотво-

рении приводят к возникнове-

нию неидентичных особей, что

увеличивает изменчивость по-

томства и создает благоприят-

ные условия для естественного

отбора. У большинства живот-

ных половое Р. обоеполое, т. е.

происходит в результате опло-

дотворения. Однако существует

и редуцированная форма поло-

вого Р. — партеногенез, при ко-

тором новый организм развива-

ется из неоплодотворенной яй-

цеклетки. Органы Р. находятся

под контролем нервной и эндок-

ринной систем.

РЕАКЦИЯ

(от лат. re — приставка, указы-

вающая на противодействие, и

actio — действие) —

действие, состояние, процесс,

возникающие в ответ на какое-

либо воздействие, раздражи-

тель, впечатление; ответ орга-

низма на те или иные внешние

или внутренние раздражители.

РЕГЕНЕРАЦИЯ

(от позднелат. regeneratio — воз-

рождение, возобновление) —

восстановление организмом утра-

ченных или поврежденных ор-

ганов и тканей, а также вос-

становление целого организма

из его части. У животных и че-

ловека выделяют репаративную

Р. (образование новых структур

взамен удаленных или погиб-

ших в результате повреждения)

и физиологическую Р. (образо-

вание структур взамен утрачен-

ных в процессе нормальной

жизнедеятельности). Более ши-

роко распространена физиоло-

гическая Р., например, цикли-

чески происходящее в организ-

ме млекопитающих обновление

клеток крови, некоторых эпите-

лиальных тканей. У млекопи-

тающих и человека возмож-

на Р. лишь отдельных тканей.

К явлениям Р. близки также

и др. восстановительные про-

цессы — рубцевание ран, ги-

пертрофия, однако механизмы

Р. и перечисленных процессов

разные.

РЕЗУС-ФАКТОР —

группа антигенов крови, способ-

ных вызывать слипание (агглю-

тинацию) эритроцитов. Содер-

жится в крови большинства лю-

дей. Такие люди называются

резус-положительными. Людей,

кровь которых лишена этого ан-

РАЗМНОЖЕНИЕ

.
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тигена, относят к резус-отрица-

тельному типу. Определение на-

личия Р.-ф. имеет большое

практическое значение в меди-

цине. Так, учет Р.-ф., наряду с

основными группами крови, не-

обходим при переливании кро-

ви. Например, при переливании

резус-положительной крови ре-

зус-отрицательному человеку у

последнего образуются антите-

ла к резус-положительным эрит-

роцитам. При повторном пере-

ливании резус-положительной

крови этому человеку у него воз-

никает агглютинация (слипание

эритроцитов).

РЕТИКУЛЯРНАЯ

ФОРМАЦИЯ

(от лат. reticulum — сеточка и

formatio — образование) —

филогенетически древняя цен-

тральная сердцевина мозга,

простирающаяся от спинного

мозга до промежуточного. Р. ф.

состоит из обширно ветвящих-

ся нейронов, отростки которых

идут как в восходящем, так и

в нисходящем направлении.

В Р. ф. входят множество пу-

тей от сенсорных систем и дру-

гих отделов мозга, что обеспе-

чивает ей выполнение сложных

интегративных функций. В со-

став Р. ф. входят дыхательный,

рвотный и сосудодвигательный

центры. Нисходящие влияния

Р. ф. на спинальные двигатель-

ные центры состоят из тормо-

зящих и возбуждающих компо-

нентов. Восходящие тоничес-

кие влияния Р. ф. сводятся к

регуляции активности коры

больших полушарий и состоят

также из возбуждающих и тор-

мозных влияний. Одним из

важных свойств нейронов Р. ф.

является их высокая химичес-

кая чувствительность к различ-

ным гуморальным факторам и

фармакологическим агентам

(барбитуратам), а также кон-

вергенция на них различного

типа афферентных влияний.

Сложные интегративно-коорди-

национные функции Р. ф. осу-

ществляются под непрерывным

контролем коры больших полу-

шарий.

РЕФЛЕКС

(от лат. reflectio — отражаю) —

реакция организма на воздей-

ствие, происходящая при учас-

тии нервной системы. Понятие

Р. охватывает практически все

проявления жизнедеятельности

организма животных, и этим

Схема расположения различных

отделов ретикулярной формации

в центральной нервной системе

(по Р. Гучу).

1 — кора больших полушарий; 2 —

ретикулярная формация промежуточ-

ного мозга; 3 — ретикулярная форма-

ция среднего мозга; 4 — ретикуляр-

ная формация продолговатого и спин-

ного мозга.

4

1

3

2

РЕФЛЕКС

.
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определяется огромное разнооб-

разие классификаций Р. Широ-

ко используются классифика-

ции Р. по структурам мозга,

участвующим в его осуществле-

нии (спинномозговые, средне-

мозговые Р. и т. д.), по способу

образования (Р. безусловные, Р.

условные), биологическому зна-

чению (Р. защитные, Р. пище-

вые, Р. половые), по виду воз-

никающей реакции (сгибатель-

ный, растяжения, мигатель-

ный), по виду исполнительного

органа Р. (Р. коленный, Р. зрач-

ковый) и т. д.

РЕФЛЕКС ЗРАЧКОВЫЙ —

вегетативный рефлекс, выража-

ющийся в изменении диаметра

зрачка в ответ на различные воз-

действия. Сужение зрачка (па-

расимпатические влияния) про-

исходит при приближении рас-

сматриваемого объекта, повы-

шении уровня освещенности.

Расширение зрачка (симпати-

ческие влияния) наблюдается

при удалении рассматриваемо-

го предмета, понижении осве-

щенности, болевом воздействии.

РЕФЛЕКС КОЛЕННЫЙ —

спинномозговой рефлекс, вызы-

вается растяжением сухожилия

четырехглавой мышцы бедра

(например, при ударе невроло-

гическим молоточком). Выра-

жается в разгибании голени (за

счет сокращения четырехглавой

мышцы). Центр Р. к. распола-

гается на уровне 2 – 4-го пояс-

ничных сегментов спинного

мозга.

РЕФЛЕКС

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ —

комплекс первичных реакций

организма на любое неожидан-

ное воздействие. Биологическое

значение Р. о. велико, ибо с него

начинается любой сложнореф-

лекторный акт. Р. о. состоит из

сигнального начального компо-

нента, смысл которого заключа-

ется в неспецифической на-

стройке различных рецептор-

ных аппаратов для наилучшего

восприятия, и вторичного ком-

понента, заключающегося в из-

бирательной настройке сенсор-

ных систем для извлечения

биологически полезной инфор-

мации о сигнале. Р. о. внешне

может проявляться в повороте

глаз, головы в сторону неожи-

данного сигнала, а иногда в пре-

кращении всякой текущей дея-

тельности (затаивании). Само-

стоятельную группу реакций

представляют собой вегетатив-

ные сдвиги при осуществлении

Р. о. При Р. о. все системы орга-

низма подготавливаются для

срочного выполнения деятель-

ности.

РЕФЛЕКС РВОТНЫЙ

(рвота) —

безусловный защитный реф-

лекс, приводящий к изверже-

нию содержимого желудка на-

ружу через рот. Начинается

глубоким вдохом, и после силь-

ного сокращения диафрагмы и

мышц брюшного пресса и пи-

щевода содержимое желудка

выталкивается наружу через

рот. Рвота предохраняет пище-

РЕФЛЕКС

.
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варительную систему от попа-

дания в нее токсических ве-

ществ.

РЕФЛЕКСОГЕННАЯ ЗОНА —

область расположения рецеп-

торов, раздражение которых

приводит к возникновению оп-

ределенного безусловного реф-

лекса. Например, поверхность

роговицы глаза — Р. з. рефлек-

са мигания, слизистая оболоч-

ка носоглотки — Р. з. рефлек-

са чихания.

РЕФЛЕКСЫ БЕЗУСЛОВНЫЕ

(видовые рефлексы) —

наименее изменчивые, стерео-

типные, генетически закреплен-

ные реакции организма на внут-

ренние и внешние раздражения.

Биологическое значение Р. б. —

приспособление поведения к по-

стоянным условиям среды.

Хотя любой Р. б. обеспечивает-

ся многими отделами централь-

ной нервной системы, он в ос-

новном связан с деятельностью

низших ее этажей (спинной

мозг, ствол головного мозга).

У человека Р. б. в чистом виде

можно наблюдать лишь у ново-

рожденных, например, соса-

тельный, хватательный рефлек-

сы, которые с возрастом утра-

чиваются. Вместе с этим по мере

созревания организма появля-

ются новые Р. б., например по-

ловые. У взрослых людей «чис-

тых» безусловных рефлексов

практически обнаружить невоз-

можно, все они «обрастают» ус-

ловными рефлексами. Поэтому

классификация безусловных

рефлексов весьма затруднена.

Различают пищевые, половые,

оборонительные, ориентировоч-

ные Р. б.

РЕФЛЕКСЫ ЗАЩИТНЫЕ —

см. Рефлексы оборонительные.

РЕФЛЕКСЫ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ

(защитные рефлексы) —

рефлекторные акты, направлен-

ные на защиту организма от

повреждающих факторов. Р. о.

отличаются различным уровнем

сложности. Элементарные Р. о.

представляют собой безуслов-

ные рефлексы (например, при

защите дыхательной системы от

попадания в нее инородных тел

возникают рефлексы кашля и

Элементарная схема безусловного

рефлекса.

Нервные импульсы, возникающие при

раздражении рецептора (Р), по аффе-

рентным волокнам (показано лишь

одно такое волокно) идут к спинному

мозгу (1), где через вставочный ней-

рон передаются на эфферентные волок-

на, по которым дохо-

дят до эффектора.

Пунктирные ли-

нии — распрост-

ранение возбуж-

дения от низших

отделов централь-

ной нервной системы

на ее вышерасположен-

ные отделы (2, 3, 4), до

коры головного мозга (5)

включительно и обратно

на эфферентный нейрон.

РЕФЛЕКСЫ

5

4

1

3

2

Чувствительный

афферентный

нерв

Двигательный

афферентный

нерв

Эффектор

(мышца)

Кожа

Р

.



158

чихания, при защите пищевари-

тельной системы — рефлекс рво-

ты, при защите зрительного ап-

парата — рефлекс смыкания

век). Более сложные Р. о. направ-

лены на защиту всего организма

от опасности и включают в каче-

стве компонента условные реф-

лексы. Например, агрессивно-

оборонительное поведение (напа-

дение) или пассивно-оборони-

тельное поведение (затаивание)

при появлении хищника или со-

ответствующих сигналов о нем.

РЕФЛЕКСЫ ПИЩЕВЫЕ —

комплекс сложных рефлектор-

ных актов, направленных на

поиск, захват, принятие и пе-

реработку пищи. Безусловные

Р. п. связаны, по преимуще-

ству, с непосредственным раз-

дражением рецепторов полости

рта, пищевода или желудоч-

но-кишечного тракта (слюно-

отделение, глотание, работа

сфинктеров, дефекация и др.).

Дистантное действие пищевых

агентов, прежде всего, на обо-

нятельные рецепторы (запах) со-

провождается пищевыми рефлек-

сами, отнесенными И. П. Павло-

вым к категории натуральных

рефлексов. Косвенные признаки

пищевых агентов, воспринятые

с помощью зрения или слуха,

могут активизировать Р. п. по

законам условнорефлекторной

деятельности.

РЕФЛЕКСЫ ПОЛОВЫЕ —

комплекс рефлекторных актов,

направленных на воспроизведе-

ние рода. Разнообразие и слож-

ность Р. п. определяются тес-

ным переплетением приобретен-

ных и унаследованных форм по-

ведения: от элементарных Р. п.,

возникающих при возбуждении

соответствующих рефлексоген-

ных зон (например, эрекция,

эякуляция), до таких сложных

поведенческих актов, как «уха-

живание» и др. Р. п. тесно свя-

заны с гормональным состояни-

ем организма и окружающей его

обстановкой и являются ярким

примером зависимости поведе-

ния от уровня доминирующей

биологической мотивации.

РЕФЛЕКСЫ УСЛОВНЫЕ —

приобретенные в течение жиз-

ни приспособительные реакции

животных и человека, возника-

ющие на основе образования

временной связи между услов-

ным (сигнальным) раздражите-

лем и безусловнорефлекторным

актом. Р. у. свойственны в раз-

ной степени всем животным, об-

ладающим центральной нерв-

ной системой. Условным раз-

дражителем может быть любое

изменение внешней или внут-

ренней среды, воспринимаемое

организмом. Совпадая по време-

ни с осуществлением какой-

либо приспособительной дея-

тельности, ранее индифферен-

тный раздражитель становится

условным сигналом, подготав-

ливающим организм к этой де-

ятельности. Другим необходи-

мым фактором образования

Р. у. человека является доста-

точный уровень доминирующей

биологической мотивации.

РЕФЛЕКСЫ

.
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Р. у., переставшие быть адап-

тивными, подвергаются тормо-

жению, а иногда исчезают. По-

этому биологическое значение

Р. у. состоит в расширении на-

бора приспособительных реак-

ций организма и их быстрой

смене, что придает поведению

высокую динамичность. Веду-

щую роль при формировании

Р. у. выполняют высшие отде-

лы головного мозга. Клеточные

механизмы Р. у. могут заклю-

чаться в особой функциональ-

ной организации нервных кле-

ток, способной воспроизводить

в ответ на условный сигнал сле-

ды предшествующих раздраже-

ний. Предпосылками образова-

ния Р. у. являются конверген-

ция условного и безусловного

раздражений на одних и тех же

нейронах и синхронизация ак-

тивности пространственно уда-

ленных участков головного моз-

га, включенных в системную

организацию данного Р. у. Вы-

работка и закрепление Р. у. про-

исходит при активном участии

структур лимбической систе-

мы, определяющих характер

доминирующей мотивации.

РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА —

совокупность образований, уча-

ствующих в осуществлении реф-

лекса. Понятие в значительной

степени условно, поскольку в

большинстве случаев число по-

веденческих реакций, для кото-

рых можно четко очертить Р. д.,

крайне мало. В простейших слу-

чаях (коленный, зрачковый, ми-

гательный и др. рефлексы) вы-

Схематическое изображение

сложной рефлекторной дуги,

проходящей через головной мозг

(по А. Лурия).

1 — конечные разветвления сенсор-

ных волокон; 2 — место вхождения

сенсорных волокон в спинной мозг;

3 — переключение импульса в клет-

ках продолговатого мозга; 4 — пере-

ключение импульса в клетках зритель-

ного бугра; 5 — переключение импуль-

са в клетках коры головного мозга;

6 — волокна, проводящие импульсы

из клеток коры головного мозга в

спинной мозг; 7 — моторные нервные

клетки спинного мозга; 8 — конеч-

ные разветвления моторных волокон.

Стрелки показывают направление дви-

жения нервного импульса в централь-

ной нервной системе.

деляют звенья Р. д. — сенсор-

ный, ассоциативный и мотор-

ный (или вегетативные) нейро-

ны. Однако для одного и того же

РЕФЛЕКТОРНАЯ
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носительный рефрактерный пе-

риод); восстановление происхо-

дит прежде всего в наиболее воз-

будимых волокнах. За ним сле-

дует супернормальный период

(фаза экзальтации), когда наблю-

даются явления повышенной воз-

будимости, на смену чему при-

ходит субнормальный период,

при котором возбудимость не-

сколько снижается. В основе на-

блюдаемых колебаний возбуди-

мости лежат изменения проница-

емости биологических мембран

(см. Мембраны биологические),

сопровождающие возникновение

потенциала действия.

РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД —

кратковременный период полно-

го исчезновения или снижения

возбудимости нервной и мышеч-

ной тканей, наступающий после

их реакции на какое-либо раздра-

жение (см. Рефрактерность).

РЕЦЕПТОРЫ

(от лат. receptor — принимаю) —

в сенсорных системах: высоко-

специализированные образова-

ния, способные воспринимать

энергию внешнего стимула,

трансформировать ее в энергию

физико-химических процессов

и передавать воздействие в

ЦНС. Р. могут являться как

концевые участки дендрита

сенсорного нейрона, так и весь

сенсорный нейрон — это т. н.

первичночувствующие Р. Кро-

ме того, Р. могут быть пред-

ставлены особыми эпителиаль-

ными клетками, не относящи-

мися к нервной ткани, — эти

Схема рефлекторной дуги.

1 — вставочный нейрон; 2 — дендрит;

3 — тело нейрона; 4 — аксон; 5 —

синапс между чувствительным и вста-

вочным нейронами; 6 — аксон чув-

ствительного нейрона; 7 — тело чув-

ствительного нейрона; 8 — дендрит

чувствительного нейрона; 9 — аксон

двигательного нейрона; 10 — тело дви-

гательного нейрона; 11 — синапс меж-

ду вставочными и двигательными ней-

ронами; 12 — рецептор в коже; 13 —

мышца. Стрелками показан путь им-

пульса.

рефлекса могут существовать

разные уровни обеспечения в

мозге, поэтому представление о

Р. д. является упрощением.

РЕФРАКТЕРНОСТЬ

(от франц. refractaire — невос-

приимчивый) —

кратковременное снижение воз-

будимости нервной и мышечной

тканей непосредственно вслед за

потенциалом действия. Р. обна-

руживается при стимуляции не-

рвов и мышц парными электри-

ческими стимулами. Если интер-

вал между стимулами короткий,

то второе раздражение даже при

высокой интенсивности не вызы-

вает ответа (т. н. абсолютный реф-

рактерный период). Если интер-

вал удлиняется, то второй им-

пульс начинает вызывать ответ,

но меньший по амплитуде, чем

первый импульс, что отражает

восстановление возбудимости

лишь у части волокон (т. н. от-

РЕФРАКТЕРНОСТЬ
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вторичночувствующие рецепто-

ры (слуховой, вестибулярной,

вкусовой систем) передают воз-

действие на дендрит сенсорно-

го нейрона через синаптичес-

кий контакт. Р. классифициру-

ются по многим признакам.

Среди них — принадлежность

Р. к той или иной сенсорной

системе (соматические, зри-

тельные и т. д.), качество вос-

принимаемого раздражителя

(фото-, фоно-, термо-, баро-

и др. Р.), расположение Р. в

органах тела (Р. легких, Р. ко-

стей, Р. кишечника). В зависи-

мости от адекватного для Р.

воздействия выделяют механо-,

фото-, хемо-Р. Часто использу-

ется классификация, учитыва-

ющая расположение Р.: во

внутренних органах — инте-

ро-Р., на внешних покровах —

экстеро-Р., в структурах опор-

но-двигательного аппарата —

проприо-Р. Иногда в качестве

особой категории выделяют

центральные Р. — клетки, рас-

положенные в ЦНС и отвечаю-

щие на непосредственное воз-

действие физических факто-

ров — температуры или хими-

ческих веществ.

РЕЦЕПТОРЫ

БИОЛОГИЧЕСКИ

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ —

белковые комплексы, с помо-

щью которых происходит взаи-

модействие биологически актив-

ных веществ (медиаторы, гор-

моны, токсины, а также виру-

сы) с клеткой. Для Р. б. а. в.

характерна высокая специфич-

ность (функция узнавания) и

способность инициировать эф-

фекторные механизмы клетки

после связывания с соответст-

вующими биологически актив-

ными веществами (например,

изменение конформационных

свойств постсинаптической мем-

браны при действии медиаторов

или изменение активности внут-

риклеточных ферментов при об-

разовании гормонрецепторного

комплекса). Антагонисты биоло-

гически активных веществ свя-

зываются с соответствующими

рецепторами, но не вызывают со-

ответствующих биологических

эффектов. Локализация в клет-

ке Р. б. а. в. различна: мембра-

на (для медиаторов, пептидных

гормонов), цитоплазма (стероид-

ные гормоны), ядро (тиреоидные

гормоны).

РЕЦЕПТОРЫ КАРОТИДНОГО

КЛУБОЧКА —

особый вид хеморецепторов, рас-

положенных в области разветв-

ления общей сонной артерии. Ре-

агируют на понижение рН и уве-

личение парциального давления

СО

2

. Активация Р. к. к. приво-

дит к активации дыхательного

центра, в результате чего проис-

ходит учащение дыхания, уда-

ление СО

2

 и насыщение крови

кислородом.

РЕЧЬ —

психофизиологическая функция

человека, обеспечивающая воз-

можность общения посредством

звуков, знаков и символов. Раз-

личают внешнюю Р. (устную,

РЕЧЬ
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вокальную, письменную и зна-

ковую) и внутреннюю Р., свя-

занную с мышлением. Речевая

функция включает в себя вос-

произведение Р. и восприятие Р.

В образовании звуков Р. уча-

ствует речевой аппарат, вклю-

чающий в себя воздухоносные

пути и полости (легкие, гортань

и др.), а также систему резона-

торов (мягкое небо, губы), с по-

мощью которых осуществляет-

ся необходимая артикуляция.

Р. имеет индивидуальный ха-

рактер, обусловленный различ-

ными размерами артикуляцион-

ных органов.

РИГИДНОСТЬ

(от лат. rigidus — жесткий,

твердый) —

в физиологии: особое функцио-

нальное состояние нервной сис-

темы, характеризующееся рез-

ким повышением тонуса скелет-

ных мышц и продолжитель-

ным, стойким сохранением

такого состояния вопреки вне-

шним воздействиям. Состояние

Р. часто возникает под влияни-

ем гипноза, во время которого

в течение продолжительного

времени туловище человека и

его конечности могут сохранять

искусственно приданную им

позу. В психологии: затруднен-

ность (или полная неспособ-

ность) быстро изменять пре-

жнюю программу действий и

поведения в соответствии с из-

менившейся ситуацией. Р. че-

ловека может выступать как

черта его характера, препят-

ствующая гибкости мышления,

предполагающего необходи-

мость своевременной перестрой-

ки восприятия, изменения ус-

тоявшихся представлений и по-

нятий. Уровень Р. зависит от

особенностей личности, от

сложности стоящих перед чело-

веком задач, а также от нали-

чия видимой опасности в окру-

жающей среде (см. Стресс).

РИТМ СЕРДЕЧНЫЙ —

частота сокращений сердца че-

ловека, находящегося в состоя-

нии физического и эмоциональ-

ного покоя. Она колеблется, но

в среднем составляет 70 ударов

в 1 мин. Во время сна, а также

у тренированных спортсменов

ритм сердца равен приблизи-

тельно 50 – 60 ударам в 1 мин.

При физической нагрузке час-

тота сокращений сердца и кро-

вяное давление увеличиваются

пропорционально интенсивно-

сти нагрузки (до 100 — при сла-

бой, 120 — при умеренной и 138

Расположение центров речи

в коре головного мозга

(по Ф. Фишелю).

1 — центральная борозда; 2 — мотор-

ный речевой центр (Брока); 3 — сен-

сорный речевой центр (Вернике); 4 —

сильвиева борозда; 5 — мозжечок.

4

5

1

3

2

РИГИДНОСТЬ
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и больше — при сильной физи-

ческой нагрузке). При ряде сер-

дечно-сосудистых заболеваний

применяют электростимулято-

ры, которые при помощи элек-

трических импульсов создают

т. н. искусственный Р. с.

РОДЫ —

физиологический процесс из-

гнания плода из полости мат-

ки у плацентарных млекопита-

ющих и человека. В подготовке

и осуществлении Р. участвуют

многие системы организма:

центральная и периферическая

нервные системы, гормоны

и др. биологически активные

вещества,  образующиеся  в

системе плод-плацента, нерв-

но-мышечный аппарат самой

матки.

РУДИМЕНТЫ,

рудиментарные органы

(от лат. rudimentum — зачаток,

первооснова) —

сравнительно упрощенные (по

сравнению с гомологичными

структурами предковых и близ-

ких форм) структуры, утратив-

шие свое основное значение в

организме в процессе филогене-

за. Р. закладываются во время

зародышевого развития, но пол-

ностью не развиваются. У чело-

века можно насчитать свыше

100 таких Р.; к ним относятся

червеобразный отросток слепой

кишки (см. Аппендикс), копчик

(слившиеся хвостовые позвон-

ки), зубы мудрости, третье веко,

волосяной покров туловища и

конечностей и мышцы, обуслов-

ливающие подвижность ушей.

Подобные Р. представляют со-

бой остатки органов, имевших-

ся у предковой формы.

РУКОСТЬ —

проявление двигательной асим-

метрии. У большинства людей

ведущая — правая рука, кото-

рая превосходит левую по силе,

скорости реакций и тонкости

двигательной координации. Как

правило, ведущая рука длиннее

и ногтевое ложе большого паль-

ца у нее шире.

РУКОСТЬ

.
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С

САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ —

железы внешней секреции, пред-

ставляющие собой разветвленное

альвеолярное образование. Рас-

положены в основном в волоси-

стой коже. Более всего С. ж. име-

ется на коже лица (400 – 900 на

1 см

2

). Секрет С. ж. — «кожное

сало»  служит жировой смазкой

для волос и эпидермиса и при-

дает им эластичность, облегчает

трение соприкасающихся повер-

хностей и препятствует разви-

тию микробов.

САМОРЕГУЛЯЦИЯ —

свойство организма автомати-

чески поддерживать относитель-

ное постоянство физиологичес-

ких параметров (гомеостаз).

Саморегуляция в живых и ант-

ропогенных системах обеспечи-

вается обратными связями меж-

ду регулируемым процессом и

регулятором. Сигналы о возни-

кающем в процессе регуляции

изменении состояния (внутрен-

ней среды, функционирования

клеток, тканей и органов, пове-

дения в целом) немедленно вос-

принимаются внешними или

внутренними рецепторами и

посредством импульсного кода

(см. Импульс нервный) переда-

ются в высшие отделы нервной

системы. У человека такая ин-

формация поступает в первич-

ные сенсорные и ассоциативные

области коры больших полуша-

рий головного мозга, где проис-

ходит ее декодирование и фор-

мирование корректирующей

программы действия, реализа-

ция которой осуществляется

путем распространения возбуж-

дения от ассоциативных к мо-

торным зонам коры и далее че-

рез подкорковые, стволовые и

спинномозговые ядра к эффек-

торам.

САМОСОЗНАНИЕ —

целостная оценка человеком са-

мого себя как деятеля, как чув-

ствующего и мыслящего суще-

ства. С. предполагает выделение

человеком себя из объективно-

го мира, осознание и оценку

своего отношения к миру, себя

как личности, своих поступков,

действий, мыслей и чувств, же-

ланий и интересов. С. формиру-

ется на определенной ступени

развития личности под влияни-

ем образа жизни, который тре-

бует от человека принятия пол-

ной ответственности за свои по-

ступки и действия.

СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ

(коагуляция крови) —

процесс остановки кровотече-

ния путем формирования тром-

бов. В С. к. принимают участие

все клетки крови (особенно

тромбоциты), белки плазмы

(т. н. факторы С. к.), ионы Ca

+

,

сосудистая стенка и окружаю-

щая сосуд ткань. В норме фак-

торы С. к. находятся в неактив-

ном состоянии. С. к. — слож-

ный, многоступенчатый процесс

ферментативных цепных реак-

ций, действующий по принци-

САЛЬНЫЕ

.
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пу обратной связи. Процесс

С. к. включает в себя три фазы:

в первой фазе под влиянием вне-

шних факторов происходит фор-

мирование фермента активной

протромбиназы, во второй —

образование фермента тромби-

на, в третьей — образование

фибрина из фибриногена. Тон-

чайшие нити этого нераствори-

мого белка образуют губчатую

массу, в порах которой застре-

вают клетки крови (эритроци-

ты, лейкоциты и др.). Такой

сгусток крови (тромб) плотно

закупоривает отверстие в сосу-

де и препятствует дальнейшему

кровотечению. Кровь человека,

извлеченная из сосудистого рус-

ла, свертывается за 3 – 8 мин.

При некоторых заболеваниях

это время может увеличивать-

ся или уменьшаться.

СВЯЗКИ —

плотные соединительнотканные

тяжи или пластины с преобла-

данием эластичных или чаще

коллагеновых волокон, соеди-

няющие элементы скелета у

позвоночных животных или от-

дельные органы. С. располага-

ются преимущественно в обла-

сти суставов. Функции таких

С. различны: укрепляющие С.

повышают прочность скрепле-

ния частей скелета, тормозя-

щие С. ограничивают амплиту-

ду движений, направляющие С.

определяют направление дви-

жения. В ряде случаев С. вы-

полняют роль т. н. пассивных

затяжек, ослабление которых

вызывает нарушения статичес-

ких функций (растяжение свя-

зок). Возможен также и разрыв

С. Чаще всего повреждаются С.

голеностопного и лучезапястно-

Процесс свертывания крови

(схема).

го суставов; при этом отмечает-

ся припухлость, болезненность,

ограничение подвижности.

СЕКРЕТ —

особый продукт жизнедеятельно-

сти клетки, выделяющийся на

поверхность эпителия или во

внутреннюю среду организма.

Процесс выработки и выведения

С. называется секрецией. Разли-

чают белковый (серозный), сли-

зистый (мукоидный), смешан-

ный и липидный С. Секреторный

Схема расположения связок голе-

ностопного сустава с латераль-

ной (А) и медиальной (Б) сторон.

А Б

СЕКРЕТ

Высвобождение

их содержимого

Антигемофилический

фактор

Тромбопластин

Тромбин

Кальций,

акселератор-

глобулин,

сывороточный

акселератор

превращения

протромбина

I. Разрушение

кровяных

пластинок

Тромбопластин

II. Фибриноген Тромбин

III. Протромбин Фибрин

.
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процесс регулируется нейро-

рефлекторным и гуморальным

путями.

СЕКРЕЦИЯ

(от лат. secretio — отделение) —

выведение синтезированных в

клетке веществ во внешнюю сре-

ду. Способность к С. — резуль-

тат функциональной специали-

зации клеток — произошла от

свойственной всем клеткам

неспецифической экскреции

(выделения продуктов обмена).

С. делят на внешнюю, когда вы-

деляемые клетками вещества

(например, пот, сок желудочный)

поступают по выводным прото-

кам на поверхность тела или в

полые органы, и внутреннюю,

когда вещества из клетки (гор-

моны) поступают непосредствен-

но в кровь или лимфу (см. Же-

лезы). Образующиеся в резуль-

тате С. вещества — секреты —

различны по химической приро-

де (ионы, гормоны, ферменты,

органические кислоты и основа-

ния и др.). Секреты обладают

разнообразным действием: они

выполняют регуляторные функ-

ции (ионы, гормоны), обеспечи-

вают процессы пищеварения

(ферменты пищеварительных

желез), предохраняют поверхно-

сти органов от высыхания (сек-

реты слизистых оболочек).

СЕЛЕЗЕНКА —

непарный орган брюшной поло-

сти позвоночных, участвует в

кроветворении и защитных ре-

акциях организма. С. покрыта

соединительнотканной капсу-

лой. В веществе С. различают

белую пульпу, образованную

скоплением лимфоцитов в рети-

кулярной ткани, и красную

пульпу — лакуны, заполненные

кровью. В С. образуются лим-

фоциты, а у эмбрионов млеко-

питающих — и эритроциты.

Как и печень, С. является

«кладбищем эритроцитов», рас-

падающихся в красной пульпе.

С. играет роль кровяного депо,

например у млекопитающих в

Селезенка.

1 — селезеноч-

ная вена; 2 —

селезеночная ар-

терия; 3 — мес-

то соприкоснове-

ния с левой поч-

кой; 4 — место

соприкоснове-

ния с желудком;

5 — передний

край селезенки.

Строение селезенки.

1  — одна из перегородок; 2 — арте-

рия; 3 — лимфоидный фолликул; 4 —

артериальные капилляры; 5 — веноз-

ный синус; 6 — капсула; 7 — пульпа.

СЕКРЕЦИЯ

5

4

1

3

2

7

6

5

4

1

3

2
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ней находится в покое около

16% крови, которая может бы-

стро выбрасываться в общее

кровяное русло в результате

рефлекторно вызванного сокра-

щения капсулы и остова С.

Лимфоидная ткань С. участву-

ет в иммунных реакциях гумо-

рального типа, обеспечивая на-

копление больших количеств

плазматических клеток, синте-

зирующих антитела. При внут-

ривенном введении антигена

антитела вырабатываются глав-

ным образом в С. Масса С. че-

ловека 150 – 200 г.

СЕМЕННИКИ —

мужские половые железы, про-

дуцирующие сперматозоиды и

половые гормоны (андрогены —

в основном, тестостерон). С. —

парные органы, расположенные

в мошонке, куда они опускают-

ся в процессе эмбриогенеза из

брюшной полости. У человека

С. обычно называют яичками.

Функции С. регулируются в ос-

новном гормонами гипоталамо-

гипофизарной системы.

СЕНСИТИВНОСТЬ

(от лат. sensus — чувство, ощу-

щение) —

повышенная чувствитель-

ность, восприимчивость чело-

века к различным воздейст-

виям среды. В процессе возра-

стного развития ребенка С.

проявляется в наличии особых

периодов (т. н. сенситивные

периоды), во время которых у

детей данного возраста особо

обостряется чувствительность

к определенным влияниям

окружающей среды, что созда-

ет благоприятные условия для

развития основных психичес-

ких процессов, проявления за-

ложенных в человеке задатков

и развития соответствующих

способностей (см. Критиче-

ские (чувствительные) пери-

оды). Так, сенситивными пери-

одами для нормального разви-

тия речи ребенка является воз-

раст 1 – 3 лет; для развития рит-

мики и пластики — 4 – 6 лет;

для развития навыков чтения —

5 – 8 лет; для развития навыков

письма — 6 – 8 лет; для разви-

тия абстрактного мышления —

10 – 14 лет. Сроки наступления

определенных сенситивных пе-

риодов могут сдвигаться в си-

лу различий в индивидуальном

Яичко.

А — общий вид; Б – схема выделяю-

щих и выводящих путей яичка. 1 —

яичко; 2 — придаток; 3 — фиброзная

(белочная) оболочка; 4 — полость меж-

ду яичком и придатком; 5 — верхняя

серозная связка; 6 — нижняя сероз-

ная связка; 7 — отросток придатка;

8 — отросток яичка; 9 — выносящие

канальцы; 10 — проток придатка;

11 — семявыносящий проток; 12 —

верхний рудиментарный каналец;

13 — нижний рудиментарный кана-

лец; 14 — сеть ходов.

СЕНСИТИВНОСТЬ

А Б
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развитии ребенка. Своевремен-

ное использование сенситив-

ных периодов в процессе обу-

чения и воспитания ребенка

является важным моментом в

развитии его психики. Кроме

того, выделяют общую эмоци-

ональную С., выражающуюся в

высокой восприимчивости и

эмоциональной чувствительно-

сти человека к происходящим

событиям. Развитие этого вида

С. может привести как к при-

обретению человеком устойчи-

вой черты характера, прояв-

ляющейся в его способности к

сопереживанию, так и к чрез-

вычайной ранимости его пси-

хики, что при неблагоприят-

ных условиях окружения и

воспитания может сказаться в

проявлении различных невро-

тических симптомов (чувство

тревожности, нарушение сна,

необъяснимые страхи, утрата

аппетита и т. п.).

СЕНСОРНАЯ КОРА —

область кортикального пред-

ставительства в сенсорных си-

стемах. Для всех сенсорных

систем, кроме обонятельной,

представлена полями новой

коры. Общими признаками

С. к. является наличие пред-

ставительства противополож-

ной половины рецептивной

зоны каждой сенсорной систе-

мы. Поражения С. к. приводят

к нарушению восприятия соот-

ветствующих сигналов. С. к.

обонятельной системы при-

надлежит древней и старой

коре.

СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА —

совокупность образований, обес-

печивающих восприятие сен-

сорных раздражителей. Вклю-

чает периферический отдел (ре-

цепторы, вспомогательный ап-

парат и опорные элементы),

проводниковый отдел и цент-

ральные образования, располо-

женные в различных отделах

мозга. Каждая С. с. образует

связи с разнообразными струк-

турами моторных и интегратив-

ных систем мозга. С. с. являют-

ся необходимым звеном для

формирования ответных реак-

ций на воздействия среды. Для

С. с. характерно наличие обрат-

ных связей, адресованных к ре-

цепторному или первому цент-

ральному отделу. Активация их

дает возможность регулировать

процесс восприятия информа-

ции и ее проведение по восхо-

дящим путям в мозге.

СЕРДЦЕ —

центральный орган кровеносной

системы, функцией которого

является ритмическое нагнета-

ние в артерии крови, притека-

ющей из вен. С. состоит из че-

тырех отделов (полостей) —

двух предсердий и двух желу-

дочков. При этом правые пред-

сердие и желудочек отделены от

левых межпредсердной перего-

родкой, которая обеспечивает

раздельный кровоток по мало-

му и большому кругам кровооб-

ращения (см. Круг кровообраще-

ния), т. е. препятствует смеше-

нию венозной и артериальной

крови. В свою очередь, предсер-

СЕНСОРНАЯ

.
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дия и желудочки отделены друг

от друга предсердно-желудочко-

выми клапанами, строение ко-

торых обеспечивает однонаправ-

ленный ток крови из предсер-

дия в желудочек. Мышечная

ткань С. состоит из трех слоев:

внутренний (эндокард), наруж-

ный (эпикард), который входит

в состав околосердечной сумки

(см. Оболочка сердца), и сре-

динный (миокард), характерной

особенностью которого являет-

ся автоматизм (см. Автома-

тизм сердца), обеспечивающий

сокращения С. (см. Ритм сер-

дечный). Нервная регуляция со-

кращений обеспечивается веге-

тативной нервной системой.

Схема проводящей системы серд-

ца человека.

1 — синусно-предсердный узел; 2 —

предсердно-желудочковый узел; 3 —

предсердно-желудочковый пучок; 4 —

ножки предсердно-желудочкового пуч-

ка; 5 — сеть проводящих волокон;

6 — верхняя полая вена; 7 — вход в

венечный синус; 8 — нижняя полая

вена; 9 — перегородка между желу-

дочками; 10 — правый желудочек;

11 — левый желудочек; 12 — правое

предсердие; 13 — левое предсердие;

14 — предсердно-желудочковые кла-

паны.

Крупные сосуды сердца.

1  — правое предсердие; 2 — левое

предсердие; 3 — правый желудочек;

4 — левый желудочек; 5 — аорта; 6 —

легочная артерия; 7 — левые легочные

вены; 8 — плече-головной артериаль-

ный ствол; 9 — общие сонные артерии;

10 — наружные сонные артерии; 11 —

внутренние сонные артерии; 12 — под-

ключичные артерии; 13 — подключич-

ные вены; 14 — внутренние яремные

вены; 15 — плече-головные вены; 16 —

верхняя полая вена; 17 — непарная

вена; 18 — нижняя полая вена; 19 —

артериальная связка.

Схема строения сердца.

1 — левое предсердие; 2 — правое

предсердие; 3 — левый желудочек;

4 — правый желудочек; 5 — дуга аор-

ты; 6 — левая легочная вена; 7 — вер-

хняя полая вена; 8 — правая легоч-

ная артерия. Стрелками обозначен ток

крови в сердце.

СЕРДЦЕ
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Центры регуляции сердечной де-

ятельности расположены в цен-

тральной нервной системе. Гу-

моральная регуляция сердечной

деятельности осуществляется же-

лезами внутренней секреции.

Каждое ритмическое сокращение

сердца дает начало новому сер-

дечному циклу, который состо-

ит из трех фаз: систолы (сокра-

щения) предсердий, систолы же-

лудочков и общей паузы. После

сокращения сердечной мышцы

наступает ее расслабление — ди-

астола. Для регистрации особен-

ностей сердечных сокращений

используют метод электрокарди-

ографии. Само сердце оплетено

сетью коронарных (венечных)

кровеносных сосудов. Поэтому

нарушение кровоснабжения сер-

дечной мышцы приводит к ин-

фаркту миокарда.

СЕТЧАТКА —

световоспринимающий отдел зри-

тельной системы. По происхож-

дению — часть промежуточного

мозга. Представлена совокупно-

стью организованных в слои фо-

торецепторов (колбочек и пало-

чек), других типов нейронов и

глиальных клеток. С. позвоноч-

ных инвертирована (переверну-

та), и наружные сегменты, содер-

жащие светочувствительный пиг-

мент, обращены в сторону, про-

тивоположную направлению

хода световых лучей — к пигмен-

тным клеткам сосудистой оболоч-

ки глаза. Биоэлектрическая ак-

тивность, возникающая в фото-

рецепторах при воздействии све-

та, влияет на другие нейроны С.

и приводит к генерации нервно-

го импульса ганглиозными клет-

ками, аксоны которых образуют

зрительный нерв (в его составе до

1 млн. волокон). Волокна его по-

кидают глазное яблоко, выходя

через т. н. слепое пятно. Неболь-

шой участок С., расположенный

в области наилучшего виде-

ния, — желтое пятно — содер-

жит исключительно колбочки,

периферия С. — только палочки.

СИМПАТИЧЕСКАЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

(от греч. συμπαϑης — чувстви-

тельный, восприимчивый к вли-

яниям) —

часть вегетативной нервной си-

стемы. Функционирование

С. н. с. направлено на усиление

Схема строения сетчатки человека.

1 — палочки; 2 — колбочки; 3 — го-

ризонтальные клетки; 4 — биполяр-

ные клетки; 5 — амакриновые клет-

ки; 6 — ганглиозные клетки; 7 — от-

ростки ганглиозных клеток, образую-

щие зрительный нерв.
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процессов энергетического обме-

на в органах и тканях. Цент-

ральные отделы С. н. с. распо-

ложены в боковых рогах серого

вещества грудных и верхних по-

ясничных сегментов спинного

мозга. Периферические отделы

С. н. с. представлены нервными

узлами, нервами, нервными

сплетениями и нервными окон-

чаниями. Ганглии С. н. с. рас-

положены двумя цепочками

около позвоночника и образуют

правый и левый паравертебраль-

ные стволы. В С. н. с. имеются

также предпозвоночные (превер-

тебральные) узлы нервных спле-

тений.

СИНАПС

(от греч. συναϕις — соединение,

связь) —

специализированные межкле-

точные контакты нервной тка-

ни. Обеспечивают передачу вли-

яний с одного нейрона на дру-

гой (центральные С.) и с нейро-

на на исполнительные органы —

мышцы, железы (периферичес-

кие С.). Центральные С. образу-

ются различными участками

взаимодействующих нейронов, в

соответствии с чем выделяют

несколько типов С., самыми рас-

пространенными из которых яв-

ляются аксо-дендритные, аксо-

соматические, аксо-аксональные

(соответствующие участки обо-

значаются как пре- и постсинап-

тические и разделены простран-

ством — синаптической щелью).

В синаптическую щель (размеры

ее около 30 нм) при поступлении

нервного импульса (см. Импульс

нервный) из аксонных термина-

лей выделяется медиатор, кото-

рый, взаимодействуя с мембра-

ной постсинаптического нейро-

на, приводит к возникновению

в нем биоэлектрического процес-

са. Такой способ контакта, ис-

пользующий смену вида переда-

чи с электрического на химичес-

кий и вновь на электрический —

обусловливает т. н. синаптичес-

кую задержку, составляющую

Различные типы центральных

синапсов.

А — синапс на шипике; Б — синапс

на дендрите; В — синапс на теле клет-

ки; 1  — дендрит; 2 — митохондрия;

3 — синаптические пузырьки; 4 —

синаптическая щель; 5 — тело клет-

ки; 6 — аксон.
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около 1 мс. Число синаптичес-

ких контактов, заканчивающих-

ся на одном нейроне, может ко-

лебаться от сотен до десятков

тысяч (например, на мотонейро-

не), в то же время одна клетка

за счет специализированных вет-

влений аксона может передавать

свои влияния одновременно на

десятки нейронов. В перифери-

ческом С. пресинапс всегда об-

разован аксоном, постсинапс —

мышечной или железистой клет-

кой. Синаптическая щель в этом

случае значительно шире. Назва-

ние С. позднее стали применять

для обозначения контактов вто-

ричночувствующего рецептора с

дендритом сенсорного нейрона

(в слуховой, вестибулярной, вку-

совой сенсорных системах).

СИСТЕМА ОРГАНОВ —

совокупность функционально

объединенных органов, обеспе-

чивающая главные жизненные

отправления организма (дыха-

ние, пищеварение, кровообраще-

ние и др.).

СКЕЛЕТ —

совокупность образований из

костных тканей в организме че-

ловека, дающих опору телу и

защищающих его от механичес-

ких повреждений. С. человека

подразделяют на С. головы (че-

реп), С. туловища, С. нижних

конечностей и С. верхних ко-

1 — череп; 2 — позвоночный столб;

3 — ключица, 4 — ребра; 5 — гру-

дина; 6 — плечевая кость; 7 — луче-

вая кость; 8 — локтевая кость; 9 —

запястье; 10 — пясть; 11 — фаланги

пальцев кисти; 12 — фаланги паль-
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цев стопы; 13 — плюсна; 14 — пред-

плюсна; 15 — большеберцовая кость;

16 — малоберцовая кость; 17 — над-

коленник; 18 — бедренная кость;

19 — лобковая кость; 20 — под-

вздошная кость.
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нечностей. Кости позвоночни-

ка и нижних конечностей вы-

полняют главным образом опор-

ную функцию. Двигательную

функцию рычагов  выполняют

преимущественно кости ко-

нечностей. Череп и позвоноч-

ный канал образуют хорошо за-

щищенные вместилища для го-

ловного и спинного мозга, кос-

ти грудной клетки защищают

от внешних воздействий серд-

це и легкие, а кости таза вмес-

те с позвоночником — внутрен-

ние органы брюшной полости,

мочевой пузырь и прямую киш-

ку, а у женщин также и матку

с яичниками и маточными тру-

бами.

СКЕЛЕТ ВЕРХНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ —

часть скелета человека, вклю-

чающая в себя пояс верхней

конечности и свободную верх-

нюю конечность. Пояс верхней

конечности представлен лопат-

кой и ключицей и соединяет

Правая плечевая

кость.

А — сзади; Б — спе-

реди; 1  — головка;

2 — анатомическая

шейка; 3 — большой

бугорок; 4 — малый

бугорок и 5 — его

гребешок; 6 — меж-

бугорковая борозда;

7 — гребешок боль-

шого бугорка; 8 —

хирургическая шей-

ка; 9 — дельтовидная

бугристость; 10 — от-

верстие диафизарной

артерии; 12 — меди-

альный надмыщелок;

13 — блок; 14 — го-

ловчатое возвыше-

ние; 15 — латераль-

ный надмыщелок;

16 — локтевая ямка.

Кости

правого

предплечья

спереди.

1  — локтевой

отросток;

2 — полулун-

ная вырезка;

3 — венечный

отросток;

4 — локтевая

бугристость;

5 — локтевая

кость; 6 — го-

ловка локтевой

кости; 7 и 8 —

шиловидные

отростки; 9 —

лучевая кость;

10 — лучевая

бугристость;

11  — шейка;

12 — головка.

Кости

плечевого по-

яса.

А — правая ло-

патка сзади;

Б — правая

ключица снизу;

1  — верхний;

2 — нижний и

3 — латераль-

ный углы; 4 —

м е д и а л ь н ы й ;

5 — латераль-

ный и 6 — вер-

хний края; 7 —

ость; 8 — надос-

тная яма; 9 — подостная яма; 10 —

акромион; 11  — вырезка; 12 — клю-

вовидный отросток; 13 — шейка; 14 —

подсуставная бугристость; 15 — гру-

динный и 16 — акромиальный концы

ключицы.

Кости

правой кис-

ти с тыль-

ной стороны.

1  — ладьевид-

ная; 2 — полу-

лунная; 3 —

трехгранная;

4 — гороховид-

ная; 5 — боль-

шая много-

угольная; 6 — малая многоугольная;

7 — головчатая; 8 — крючковатая;

9 — основание III пястной; 10 — го-

ловки II — V пястных; 11  — основ-

ная; 12 — средняя и 13 — ногтевая

фаланги; I —V — пястные кости.
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свободную часть с туловищем.

Плечевой сустав между поясом

верхней конечности и свободной

конечностью имеет шаровидную

форму, обеспечивающую беско-

нечное число осей вращения,

что увеличивает амплитуду

движений руки. Этот сустав яв-

ляется наиболее подвижным су-

ставом человеческого тела. Сво-

бодная верхняя конечность под-

разделяется на плечо, предпле-

чье и кисть. Кости свободной

верхней конечности в большин-

стве своем являются длинными

(трубчатыми). Предплечье со-

стоит из двух трубчатых костей:

локтевой и лучевой. В локтевом

суставе возможны сгибание-раз-

гибание и пронация-супинация.

В кисти выделяют три отде-

ла — запястье, пясть и пальцы,

которые состоят из фаланг.

СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ, череп —

часть скелета человека, состо-

ит из мозгового черепа и лице-

вого (висцерального) черепа.

Мозговой череп формируют че-

тыре непарные кости (затылоч-

ная, клиновидная, решетчатая и

лобная) и две парные (височная

и теменная). На мозговом чере-

пе различают его верхнюю часть

(крышу) и нижнюю (основание).

Лицевой череп включает в себя

шесть парных костей (верхнече-

люстная, скуловая, слезная, неб-

ная, носовая кости и нижняя

носовая раковина) и три непар-

ных (сошник, нижнечелюстная

и подъязычная). Наиболее круп-

ными топографо-анатомически-

ми образованиями лицевого че-

репа являются глазница, рото-

вая и носовая полости. Мозговой

череп соединен с лицевым по-

средством височночелюстного су-

става. У новорожденного между

Череп спереди.

1 — лобная кость; 2 — носовая кость;

3 — клиновидная кость; 4 — перего-

родка полости носа; 5 — нижняя ра-

ковина; 6 — нижняя челюсть; 7 — вер-

хняя челюсть; 8 — скуловая кость; 9 —

слезная кость; 10 — решетчатая кость.

Череп сбоку.

1 — лобная кость; 2 — большое кры-

ло клиновидной кости; 3 — носовая

кость; 4 — слезная кость; 5 — скуло-

вая кость; 6 — верхняя челюсть; 7 —

нижняя челюсть; 8 — наружный слу-

ховой проход; 9 — сосцевидный отро-

сток; 10 — чешуя височной кости;

11 — затылочная кость; 12 — темен-

ная кость.
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отдельными костями черепа име-

ются значительные прослойки

соединительной ткани (роднич-

ки), которые постепенно зарас-

тают костной тканью, образуя

швы черепа, хорошо видные у

взрослого человека.

СКЕЛЕТ НИЖНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ —

часть скелета человека, вклю-

чающая в себя пояс нижней

конечности и свободную ниж-

нюю конечность. Пояс нижней

конечности с каждой стороны

образует тазовая кость, которая

подразделяется на подвздош-

ную, седалищную и лобковую.

Сзади тазовая кость соединяет-

ся с крестцом (см. Скелет ту-

ловища), образуя замкнутое

кольцо — таз, кости которого

практически неподвижны. Пояс

Женский таз спереди.

1  — дугообразная линия подвздош-

ной кости; 2 — крестец; 3 — крестцо-

во-подвздошный сустав; 4 — крыло

подвздошной кости; 5 — лонный гре-

бень; 6 — запертое отверстие; 7 —

лонный симфиз; 8 — лонный угол;

9 — седалищный бугор; 10 — ветви

лонной кости; 11  — лонный бугорок;

12 — вертлужная впадина; 13 — пе-

редне-нижняя и 14 — передне-верх-

няя поверхности подвздошной кости.

Правая

бедренная

кость.

А — спереди; Б —

сзади; 1  — голов-

ка; 2 — ямка го-

ловки; 3 — шей-

ка; 4 — большой

вертел; 5 — ма-

лый вертел; 6 —

межвертельная

линия; 7 — вер-

тельная ямка;

8 — межвертель-

ный гребень; 9 —

латеральная и

10 — медиальная

губы шероховатой

линии; 11  — гре-

бешковая линия;

12 — ягодичная

шероховатость;

13 — подколен-

ная поверхность; 14 — латеральный

мыщелок; 15 — медиальный мыще-

лок; 16 — межмыщелковая яма; 17 —

латеральный надмыщелок; 18 — ме-

диальный надмыщелок; 19 — сустав-

ная надколенная поверхность.

Кости

правой голени.

А — спереди; Б —

сзади; 1  — лате-

ральный надмыще-

лок; 2 — межмы-

щелковое возвыше-

ние; 3 — медиаль-

ный надмыщелок;

4 — большеберцо-

вая бугристость;

5 — большеберцо-

вая кость; 6 — ме-

диальная лодыжка;

7 — латеральная

лодыжка; 8 — ма-

лоберцовая кость;

9 — ее головка.

А Б

1  — таранная; 2 — ее головка и 3 —

суставная поверхность; 4 — пяточная;

5 — пяточный бугор; 6, 7, 8 — I, II и

III клиновидные; 9 — кубовидная;

10 — ладьевидная, 11  — плюсневая

кости; 12 — фаланги.

А Б
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нижних конечностей является

опорой для ряда внутренних

органов, а также увеличивает

амплитуду движений свободной

нижней конечности. Свободная

нижняя конечность состоит из

трех отделов: бедра (бедренная

кость), голени (большая и ма-

лая берцовые кости) и стопы

(предплюсна, плюсна и пальцы).

Кости нижней конечности го-

раздо массивнее костей верхних

конечностей, что связано с вы-

полнением ими опорных и рес-

сорных функций.

СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА —

часть скелета человека, включа-

ющая в себя позвоночный столб

(см. Позвоночник) и грудную

клетку. Позвоночный столб яв-

ляется основной частью твердой

опоры туловища. Он состоит из

24 свободных позвонков, крест-

ца, копчика и соединений меж-

ду ними. Благодаря такому стро-

ению позвоночного столба воз-

можны большие смещения выше-

лежащих позвонков по отноше-

нию к нижележащим и наоборот.

Позвоночный столб имеет изги-

бы: кпереди — лордозы (напри-

мер, шейный и поясничный), кза-

ди — кифозы (например, груд-

ной) и в правую или левую сто-

рону — сколиозы. Такие изгибы

увеличивают рессорные свойства

позвоночника. Грудная клетка

состоит из грудного отдела позво-

ночного столба и двенадцати пар

ребер, замыкаемых спереди гру-

диной. Выделяют коническую,

плоскую и цилиндрическую ее

формы. В полости грудной клет-

ки располагаются основные орга-

ны дыхательной и сердечно-сосу-

дистой систем.

СКОРОСТЬ ТОКА КРОВИ —

скорость перемещения крови,

характерная для различных уча-

стков сосудистого русла. Зависит

от общей суммы площади про-

светов сосудов определенного

калибра на рассматриваемом

участке (чем больше эта величи-

на, тем меньше С. т. к.). Наи-

меньшим суммарным попереч-

ным сечением характеризуется

аорта, где наблюдается наиболь-

шая С. т. к. (50 – 70 см/с). Сум-

марное поперечное сечение ка-

пилляров в 800 раз больше, чем

в аорте; С. т. к. минимальная —

0,5 – 1 мм/с. У человека полное

время кругооборота (время про-

хождения по большому и мало-

му кругу кровообращения) со-

ставляет 23 с.

СЛЕЗНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ —

один из видов желез внешней

секреции, представляющие со-

бой небольшие альвеолярно-

трубчатые образования, выделя-

ющие секрет — слезы. С. ж.

располагаются под верхне-на-

ружным краем глазницы в не-

большой слезной ямке лобной

кости. Кроме того, в слизистой

соединительной оболочке глаз

(конъюнктиве) имеются мелкие

добавочные С. ж. Выводные

протоки С. ж. открываются в

конъюнктивальный мешок (см.

Слезоотделение). Иннервируют-

ся С. ж. секреторными волокна-

ми лицевого нерва.

СКЕЛЕТ

.



177

СЛЕЗООТДЕЛЕНИЕ —

процесс выделения секрета слез-

ных желез. С.  — рефлекторный

процесс, он происходит непре-

рывно, прекращаясь только во

время сна. Мигательными дви-

жениями век слезная жидкость

проводится к слезоотводящим

путям, расположенным у внут-

реннего угла глазной щели, —

слезным точкам и канальцам,

слезному мешку и слезно-носо-

вому каналу. Секреция слезных

желез усиливается при механи-

ческом раздражении роговицы,

а также при определенных пси-

хических состояниях (радость,

гнев, боль и т. д.).

СЛЕЗЫ —

секрет слезных желез, увлажня-

ющий поверхность глазного яб-

лока и конъюнктивы. С. — про-

зрачная, слегка опалесцирую-

щая жидкость; имеет слабоще-

лочную реакцию. С. содержат до

99% воды, 0,9% неорганичес-

ких веществ (главным образом

хлористого натрия) и 0,1% бел-

ков. Благодаря наличию в С.

фермента лизоцима они облада-

ют бактерицидными свойства-

ми. С. имеют большое значение

для нормальной деятельности

глаза, участвуя в питании ро-

говицы и поддерживая ее пре-

ломляющую способность, а так-

же очищая наружную поверх-

ность глаза от попадающих ино-

родных частиц и микробов.

В норме за сутки у человека вы-

деляется 0,5 – 1 мл С.

СЛУХОВАЯ СИСТЕМА —

сенсорная система, обеспечива-

ющая восприятие звуковых сиг-

налов и обусловливающая способ-

ность ориентироваться по акус-

тическим раздражителям. Пери-

ферические отделы С. с. пред-

ставлены наружным, средним и

внутренним ухом. Проведение

информации в мозг осуществля-

ется слуховым нервом. Слуховые

центры ствола мозга не только

связаны многочисленными восхо-

дящими и нисходящими путями

между собой, но и со структура-

ми моторных систем и ретику-

лярной формацией, что обеспечи-

вает выполнение рефлекторных

реакций в ответ на звуковые раз-

дражители (например, поворот

ушей животных, сокращение

мышц среднего уха). Чувстви-

тельность слуховых рецепторов

регулируется специальной систе-

мой нервных волокон. Восходя-

щие проекции от всех слуховых

ядер ствола направляются в осо-

бое ядро таламуса (внутреннее

Слезный аппарат правого глаза.

1 — слезная железа; 2 — слезное озе-

ро; 3 — верхний слезный каналец; 4 —

нижний слезный каналец; 5 — слез-

ный мешок; 6 — носослезный проток.
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коленчатое тело), нейроны кото-

рого передают информацию в слу-

ховую область новой коры в ви-

сочной доле.

СЛУХОВОЙ НЕРВ —

один из компонентов VIII череп-

но-мозгового нерва, представлен

аксонами нейронов улиткового

ганглия, расположенного в ви-

сочной кости черепа. Осуществ-

ляет связь периферических и

центральных отделов слуховой

системы.

СЛУХОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ —

механорецепторы, приспособ-

ленные к восприятию акусти-

ческих раздражителей. Распо-

ложены в кортиевом органе

улитки. Представлены волоско-

выми клетками, на вершине

которых располагается пучок

микроскопических ресничек.

К основанию волосковых клеток

подходят дендриты чувстви-

тельных нейронов улиткового

ганглия, воспринимающих и пе-

редающих звуковое воздействие

в мозговые структуры.

СЛЮНА —

секрет слюнных желез, выделяе-

мый в ротовую полость. В состав

С. входят вода (98,5 – 99,5%),

органические (глобулин, амино-

кислоты, креатин, мочевая кис-

лота, мочевина) и неорганичес-

кие вещества (соли). Вязкость

С. зависит от количества бел-

кового вещества — муцина, ко-

торый способствует также про-

глатыванию пищевого комка.

Реакция слюны нейтральная.

За сутки человек выделяет 1,5 –

2,0 л С. Содержащиеся в С. фер-

менты вызывают расщепление

углеводов — птиалин, или ами-

лаза, превращает крахмал в

декстрины, а их в дисахарид

мальтозу; мальтаза расщепля-

ет мальтозу на две молекулы

глюкозы. В С. также содержит-

ся лизоцим, обладающий бак-

терицидным действием. Дея-

тельность слюнных желез регу-

лируется симпатической и

парасимпатической нервными

системами, центр слюноотделе-

ния расположен в продолгова-

том мозге. Раздражителями,

вызывающими безусловные

слюноотделительные рефлексы,

являются пищевые или отвер-

гаемые вещества, попадающие

в ротовую полость.

СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ —

железы внешней секреции, сек-

ретирующие слюну в полость

рта. Выделяют околоушные,

подчелюстные, подъязычные

С. ж.; на поверхности языка, в

слизистой оболочке н¸ба и щек

имеется множество мелких же-

лезок, выводные протоки кото-

рых открываются в полость

рта. Мелкие С. ж. секретируют

постоянно, увлажняя слизис-

тую оболочку ротовой полости.

Крупные С. ж. усиливают свою

секрецию при действии услов-

ных пищевых раздражителей и

под влиянием безусловных раз-

дражителей рецепторов ротовой

полости. Состав слюны различа-

ется в зависимости от продуци-

рующих ее желез. Так, около-

СЛУХОВОЙ
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ушная железа и малые железы

боковых поверхностей языка

секретируют жидкую слюну.

Железы, расположенные на

корне языка и н¸ба, вырабаты-

вают слизистый секрет (слюну,

богатую муцином). Подчелюст-

ная и подъязычная С. ж, а так-

же железы кончика языка,

щек, губ продуцируют серозно-

слизистый секрет (смешанную

слюну).

СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ,

саливация —

секреторная деятельность слюн-

ных желез. С. играет важную

роль в обеспечении переработ-

ки и всасывания питательных

веществ (см. Пищеварение),

поддержания гомеостаза, осу-

ществлении выделительной, эн-

докринной и защитной функ-

ций. У человека С. способству-

ет осуществлению речевой фун-

кции (см. Речь).

СНОВИДЕНИЯ —

психические явления во время

сна, осознание и субъективное

переживание которых иногда

происходит при пробуждении.

Физиологические механизмы С.

обеспечиваются активным вза-

имодействием во время быстро-

го сна лимбических, стволовых

и неокортикальных образова-

ний. Как правило, наличие С.

отмечается человеком сразу при

пробуждении из фазы быстрого

сна или в течение нескольких

минут после ее завершения. Ха-

рактерной особенностью С. яв-

ляется их быстрое забывание.

В течение ночи могут пережи-

ваться несколько С., что связа-

но с периодическим возникнове-

нием фазы быстрого сна, дли-

тельность которой к утру возра-

стает. С. отличаются связным,

но порой причудливым и фан-

тастическим сюжетом, в кото-

ром в единое целое сплетены со-

бытия и впечатления минувших

дней и далекого прошлого, чув-

ственным и эмоциональным пе-

реживанием образов (преимуще-

ственно зрительных). При этом

участие самого спящего челове-

ка в разворачивающихся собы-

тиях может носить как актив-

ный, так и пассивный характер.

Содержание С. зависит от инди-

видуальных особенностей чело-

века (см. Темперамент), от ин-

формационной и эмоциональной

насыщенности его жизни, от

Слюнные железы.

1 — язык; 2 — околоушная железа;

3 — выводной проток околоушной же-

лезы; 4  и 5 — поднижнечелюстные

железы; 6 — выводной проток под-

нижнечелюстной железы; 7 — подъя-

зычная железа; 8 — выводной проток

подъязычной железы.
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профессии, от состояния его здо-

ровья, при котором С. часто вы-

ступают в качестве предупреди-

тельного сигнала начинающего-

ся заболевания. Полагают, что

С. играют важную роль в про-

цессах адаптации организма к

эмоциональным стрессам, а

также в творческой деятельнос-

ти человека, способствуя закреп-

лению следов памяти.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

ТКАНЬ —

тип ткани мезодермального

происхождения, для нее харак-

терно значительное развитие

промежуточного вещества. Об-

разует основу многих органов и

служит для соединения других

типов тканей. По выполняемым

функциям С. т. разделяют на

опорную и трофическую. Трофи-

ческую С. т. разделяют на ре-

тикулярную, рыхлую, кровь и

лимфу. Ретикулярная С. т. со-

стоит из клеток, соединенных

отростками и образующих син-

цитий, она составляет основу

кроветворных органов. Клетки

ретикулярной С. т. обладают

фагоцитарными свойствами. Ре-

тикулярная С. т. всех органов

объединяется в ретикуло-эндо-

телиальную систему, играющую

важную роль в кроветворных и

защитных функциях организма.

Рыхлая С. т. состоит из кле-

ток — фибробластов и межкле-

точного вещества, представлен-

ного в основном коллагеновыми

фибриллами и эластическими

волокнами. Рыхлая С. т. нахо-

дится во всех органах по ходу

Типы соединительной ткани.

А — ретикулярная соединительная

ткань. Б — хрящевая соединительная

ткань. В — кость (часть кости выпи-

лена, чтобы показать костномозговую

полость). Г — микроскопическая

структура кости. 1 — хрящевые клет-

ки; 2 — основное вещество; 3 — во-

локна; 4 — соединительнотканные

клетки; 5 — костномозговая полость;

6 — костные клетки; 7 — концентри-

ческие пластинки; 8 — гаверсов ка-

нал; 9 — участок, представленный в

увеличенном виде на части Г.

В

А

Г

4

5

1

3

2

6

7

8

9

2
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кровеносных и лимфатических

сосудов, образует прослойки под

кожей и мышцами. В некото-

рых местах организма рыхлая

С. т. превращается в жировую

ткань, имеющую питательное и

изолирующее значение. Опор-

ная С. т. разделяется на хряще-

вую и костную. Хрящевую С. т.

подразделяют на гиалиновый

хрящ (хрящи ребер, носа, дыха-

тельных путей), соединитель-

нотканный хрящ (хрящи внут-

рисуставных менисков) и элас-

тический хрящ (хрящи ушной

раковины, наружного слухово-

го прохода). Костная С. т. содер-

жит значительное количество

промежуточного вещества, кол-

лагеновые пучки костной тка-

ни пропитаны солями (главным

образом, кальция), поэтому ко-

стная ткань отличается боль-

шой прочностью. За счет содер-

жащихся в надкостнице кле-

ток — остеобластов происходит

рост костей.

СОЗНАНИЕ —

высшая, свойственная только

человеку, форма психического

отражения действительности,

представленная в виде знаний,

т. е. совокупности чувственных

и мысленных образов, пред-

ставлений, понятий и т. п.,

которые с помощью слов, мате-

матических символов, образов

художественных произведений

и пр. могут быть сообщены, пе-

реданы другим людям. С. чело-

века носит всегда целенаправ-

ленный и активный характер.

Будучи функцией мозга, С.

формируется лишь в условиях

социальной жизни индивида.

Решающим условием для воз-

никновения и развития С. яв-

ляется совместный труд и речь

(язык) как средства общения

между людьми. С. является не-

обходимой стороной практиче-

ской жизни человека, опреде-

ляя постановку новых целей и

задач на основе усвоенных зна-

ний, способствуя развитию

творческой деятельности чело-

века. С. предполагает осознание

не только внешних объектов в

их смысловом значении, но и

осознание себя как личности,

своего места в мире (самосозна-

ние). Различают индивидуаль-

ное и общественное С. После-

днее проявляется в различных

формах (наука, философия, ис-

кусство, нравственность, рели-

гия, политика, право) и разви-

вается через С. отдельных лю-

дей. В свою очередь, обществен-

ное С. в значительной степени

влияет на формирование инди-

видуального С.

СОК ЖЕЛУДОЧНЫЙ —

сложная по составу, бесцвет-

ная, слегка опалесцирующая

жидкость, вырабатываемая раз-

личными клетками слизистой

желудка. Содержит ферменты

протеиназы (пепсин, химозин,

желатиназа) и небольшое коли-

чество липазы, соляную кисло-

ту и слизь. Кислота активиру-

ет ферменты, вызывает денату-

рацию и набухание белков,

обусловливает бактерицидные

свойства С. ж., стимулирует

СОК

.
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выделение гормонов кишечни-

ка. Слизь (смесь мукопротеи-

дов) защищает стенку желудка

от механических и химических

раздражителей. За сутки у че-

ловека отделяется до 2 л С. ж.

Количество и состав С. ж. ме-

няются в зависимости от харак-

тера пищи, а также при забо-

леваниях органов пищеварения.

В медицине применяют С. ж.,

полученный от животных.

СОК КИШЕЧНЫЙ —

секрет желез тонкого и толсто-

го отделов кишечника. Выделя-

ется непрерывно вследствие ме-

ханического и химического раз-

дражения слизистой содержи-

мым кишечника. В составе

С. к. — вода, органические и не-

органические вещества, фермен-

ты. Регуляция кишечной секре-

ции осуществляется нервными

и гуморальными путями. Пара-

симпатический отдел вегета-

тивной нервной системы позво-

ночных стимулирует секрецию

С. к., а симпатический — тор-

мозит ее. У человека в сутки

выделяется 1 – 3 л сока.

СОК ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ,

панкреатический сок —

секрет, вырабатываемый подже-

лудочной железой животных и

человека и выделяемый в две-

надцатиперстную кишку; уча-

ствует в пищеварении. Бесцвет-

ная, прозрачная жидкость ще-

лочной реакции (рН 7,5 – 8,5);

содержит ферменты, перевари-

вающие белки (трипсин и хи-

мотрипсин), жиры (липаза), уг-

леводы (амилаза) и нуклеиновые

кислоты (нуклеаза). У человека

ежесуточно вырабатывается

около 1,5 – 2 л С. п.

СОН —

периодически наступающее со-

стояние организма человека и

высших животных, сопровож-

дающееся значительной обез-

движенностью, отсутствием це-

ленаправленной деятельности,

отключенностью от внешних

воздействий, особой организа-

цией биоэлектрической актив-

ности головного мозга. С. пред-

ставляет собой совокупность

двух основных чередующихся

фаз, отличающихся друг от

друга по физиологическим про-

явлениям, механизмам и фун-

кциональному назначению.

Первая фаза — «медленный»

(ортодоксальный) С. проявляет-

Картина ЭЭГ при засыпании

человека.

1 — покой; 2 — дремотное состояние;

3 — поверхностный сон; 4 — сон сред-

ней глубины; 5 — глубокий сон; 6 —

пробуждение.

1 сек

4

5

1

3

2

6

СОК
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ся в снижении напряжения (то-

нуса) скелетных мышц, замед-

лении частоты дыхания и сер-

дечных сокращений, снижении

артериального давления (см. Кро-

вяное давление), медленных

качательных движениях глаз.

Вторая фаза — «быстрый» (па-

радоксальный) С., в отличие от

первой, характеризуется на-

личием т. н. «вегетативной бу-

ри», проявляющейся в увели-

чении мозгового кровотока,

учащении и неритмичности ды-

хания и сердечных сокраще-

ний, повышении артериально-

го давления, усилении гормо-

нальной активности, редких и

быстрых движениях глаз, по-

дергивании мышц лица и ко-

нечностей на фоне общей рас-

слабленности скелетной муску-

латуры и резкого угнетения

тонуса мышц шеи и спинномоз-

говых рефлексов. Отличитель-

ная особенность этой фазы С.

проявляется в наличии у чело-

века сновидений. В реализации

механизмов С. принимают уча-

стие различные структуры: про-

долговатый мозг, таламус, ре-

тикулярная формация ствола

мозга, нейроны ядер шва, голу-

бое пятно. При этом важная

роль принадлежит химическим

системам мозга. С. является от-

ражением общего биологичес-

кого цикла «бодрствование —

сон» и имеет важное значение

для жизнедеятельности орга-

низмов. С. представляет собой

особым образом организован-

ную деятельность мозга. Ак-

тивная работа мозга во время

С. связана прежде всего с не-

обходимостью спокойной пере-

работки информации, получен-

ной организмом во время днев-

ного бодрствования: оценкой

ее значимости, соответствую-

щим отбором и переводом не-

обходимых сведений в долго-

временную память, с пере-

стройкой старых памятных

следов на основе новой инфор-

мации (см. Образ). Предполага-

ют, что во время С. происходит

нейтрализация токсических ве-

ществ, накопившихся во время

дневной деятельности. Кроме

того, С. может выступать в ка-

честве способа психологической

защиты организма (см. Аф-

фект, Стресс). Расстройства

С., проявляющиеся в его сокра-

щении или полном отсутствии

(см. Бессонница), в удлинении

периода С. (например, летарги-

ческий С.), а также в измене-

нии структуры С. и соотноше-

ния его фаз, как правило, яв-

ляются следствием различных

заболеваний нервной системы

(чаще всего, неврозов), ряда тя-

желых инфекционных заболе-

ваний и т. п. Продолжитель-

ность С. у каждого человека

очень индивидуальна и может

меняться с возрастом. У ново-

рожденного общая продолжи-

тельность С. составляет около

20 ч. в сутки, к концу же пер-

вого года жизни она снижает-

ся до 14 ч. Продолжительность

ночного С. взрослого человека

в норме составляет примерно

6,5 ч. С возрастом у человека

соотношение основных фаз С.

СОН

.
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также меняется. В течение

ночи отмечается 4 – 6 циклов

быстрого С., длительностью

примерно по 20 мин., причем к

утру наблюдается увеличение

продолжительности этой фазы.

СОСУДЫ —

эластичные полые трубки раз-

личного диаметра, в которых

циркулирует кровь или лимфа.

Выделяют кровеносные С. (ар-

терии, артериолы, капилляры

и вены) и лимфатические С.

ловку, шейку и

жгутик (хвост),

который обеспе-

чивает продви-

жение С. в жид-

кой среде поло-

вых путей. У че-

ловека С. сохра-

няет способность

к оплодотворе-

нию в женских

половых путях

до 2 суток. Про-

дукция С. у че-

ловека составля-

ет 10

8

 в сутки.

СПИННОЙ МОЗГ —

нижний отдел центральной не-

рвной системы, лежащий в по-

звоночном канале. Представлен

31 сегментом, каждый из кото-

рых имеет сходное строение и

состоит из серого вещества, ок-

руженного белым веществом.

Нейроны серого вещества обра-

зуют ядра спинномозговых не-

рвов (чувствительные располо-

жены в задних отделах сегмен-

та, двигательные — в передних)

и вегетативные ядра. Белое ве-

щество содержит проводящие

пути: восходящие (проводят ин-

формацию в головной мозг),

нисходящие (передают инфор-

мацию от вышележащих отде-

лов нижележащим) и собствен-

ные пути С. м. (соединяют раз-

Строение стенки

кровеносных

сосудов

(поперечные

разрезы).

А — артерия и вена

(при малом увеличе-

нии); Б — капилляр

при большом увеличении; 1  — наруж-

ная оболочка; 2, 3 — средняя и внут-

ренняя оболочки; 4 — внутренняя эла-

стическая пластинка; 5 — капилляр;

6 — жировая ткань; 7 — эндотелий;

8 — соединительнотканная клетка.

А

Б

СПЕРМАТОЗОИД, спермий

(от греч. σπερμα, род. падеж

σπερματοσ — семя, ζοον — жи-

вое существо и ειδοσ — вид) —

зрелая мужская половая клет-

ка, способная при слиянии с

яйцеклеткой к образованию

зиготы. С. имеет короткую го-

Сперматозоид

человека.

А — вид с плоско-

сти. Б — вид сбоку.

1 — головка; 2 —

шейка; 3 — хвост;

4 — перфораторий.

А Б

СОСУДЫ

7

8

6 54 3 2 1

4

3

2

1

1 2 3
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личные сегменты С. м.). Каж-

дый сегмент С. м. соединен пе-

редними и задними корешками

С. м. с определенными отдела-

ми туловища. В функциональ-

ном отношении С. м. включает

нижние отделы кожной и мы-

шечной сенсорных систем, а

также сегментарный уровень

моторных систем мозга. Таким

образом основная функция

С. м. заключается в проведении

сенсорной информации (прихо-

дящей от кожных, мышечных

рецепторов и от рецепторов

внутренних органов) в головной

мозг и обеспечении осуществле-

ния ответных реакций организ-

ма путем активации мышц, же-

лез, внутренних органов.

СПИННОМОЗГОВАЯ

ЖИДКОСТЬ,

цереброспинальная

жидкость —

см. Ликвор.

СПИННОМОЗГОВЫЕ

НЕРВЫ —

нервы, отходящие от каждого

из сегментов спинного мозга.

В состав каждого С. н. входит

чувствительный С. н., состоя-

щий из дендритов нейронов

спинномозговых ганглиев, и

двигательный С. н., представ-

ленный аксонами мотонейро-

нов спинного мозга. Первый

обеспечивает проведение сен-

сорной информации от кожных

и мышечных рецепторов и ре-

цепторов внутренних органов к

чувствительным ядрам спинно-

го мозга, второй иннервирует

Поперечный разрез спинного моз-

га (схема).

1  — задняя срединная борозда; 2 —

задний столб; 3 — дорсальный коре-

шок; 4 — задний рог; 5 — нейроны

заднего рога (вставочные); 6 — дор-

сальное ядро; 7 — боковой столб; 8 —

центральный канал; 9 — задняя серая

спайка; 10 — передняя белая спайка;

11  — передняя спинномозговая арте-

рия; 12 — передняя срединная щель;

13 — вентральный корешок; 14 — пе-

редний столб; 15 — нейроны передне-

го рога (двигательные); 16 — боковой

рог; 17 — ретикулярное вещество;

18 — мягкая мозговая оболочка.

Спинной мозг

(твердая

мозговая

оболочка

вскрыта).

А — спереди; Б —

сзади; IC — VIII

— шейные, Ith —

XII — грудные,

IL — V — пояс-

ничные и IS —

V — крестцовые

спинномозговые

нервы; 1  — шей-

ное утолщение;

2 — спинальные

узлы; 3 — твер-

дая мозговая обо-

лочка; 4 — пояс-

ничное утолще-

ние; 5 — мозго-

вой конус; 6 —

конский хвост;

7 — концевая

нить.

СПИННОМОЗГОВЫЕ

7

6

5

4

3
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1
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скелетную мускулатуру и ко-

жу, проводя возбуждение от

моторных ядер спинного мозга.

Для каждого из С. н. существу-

ет собственная область иннер-

вации, куда включаются как

внешние покровы тела, так и

скелетные мышцы и внутрен-

ние органы.

СПИННОМОЗГОВЫЕ

РЕФЛЕКСЫ —

рефлексы, центры которых рас-

положены в спинном мозге. Раз-

личают соматические, или дви-

гательные, С. р., относящиеся к

деятельности скелетной муску-

латуры туловища и конечностей

(сухожильно-мышечные рефлек-

сы, коленный,  локтевой и опор-

ный рефлексы, перекрестные

рефлексы парных конечностей и

т. д.), и вегетативные С. р., от-

носящиеся к деятельности мус-

кулатуры сосудов и внутренних

органов (напр., сосудодвигатель-

ный, мочеиспускательный, дефе-

кационный). В зависимости от

расположения рефлекторных

дуг выделяют сегментарные (рас-

положенные в пределах одного

сегмента спинного мозга) и меж-

сегментарные (если их входы и

выходы находятся на уровне раз-

ных сегментов) С. р.

СПОСОБНОСТИ —

комплекс индивидуальных

свойств и особенностей челове-

ка, выступающих как основа ус-

пешного выполнения опреде-

ленных видов деятельности.

С. формируются на основе за-

датков человека в процессе обу-

чения и воспитания и под вли-

янием конкретных условий со-

циальной жизни. В развитии С.

важное место занимает форми-

рование эмоционально-мотиви-

рованной установки личности

на овладение тем или иным ви-

дом деятельности (см. Доминан-

та). Выделяют общие С., кото-

рые характеризуют высокий

уровень освоения человеком раз-

нообразного материала, быст-

рую обучаемость и т. д. (см. Ин-

теллект), и специальные С.,

проявляющиеся в различных

видах творческой и профессио-

нальной деятельности (рисова-

ние, пение, игра на музыкаль-

ных инструментах, профессио-

нальные умения и т. д.). Наи-

высшими уровнями развития С.

являются талант и гениаль-

ность, которые, как и иные ре-

зультаты творческой деятельно-

сти человека, имеют значение

для материального и духовного

развития общества.

Спинномозговой нерв (схема).

1  — дорсальная ветвь; 2 — спиналь-

ный узел; 3 — дорсальный и 4 — вен-

тральный корешки; 5 — оболочечная

ветвь; 6 — симпатический ствол; 7 —

узел симпатического ствола; 8 — со-

единительная ветвь; 9 — вентральная

ветвь.
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СРЕДНЕЕ УХО —

звукопроводящая часть перифе-

рического отдела слуховой систе-

мы. Состоит из барабанной пере-

понки (отделяющей С. у. от на-

ружного уха) и трех слуховых ко-

сточек (молоточка, наковальни и

стремечка), последняя из ко-

торых соединена с мембраной

овального окна, отделяющей С. у.

от полости улитки. Особенности

строения С. у. обеспечивают уси-

ление звука примерно в 20 раз.

Возникающее при громких зву-

ках сокращение мышц, соединен-

ных с барабанной перепонкой и

слуховыми косточками, может

приводить к снижению интенсив-

ности воздействий на внутреннее

ухо и защитить слуховую систе-

му от сверхсильных звуков.

СРЕДНИЙ МОЗГ —

отдел головного мозга, располо-

женный между задним и проме-

жуточным. Содержит ядра зри-

тельной и слуховой сенсорных

систем, моторные ядра III и IV

Барабанная перепонка и слуховые

косточки со стороны барабанной

перепонки.

1  — головка молоточка; 2 — связка

молоточка; 3 — углубление барабан-

ной перепонки; 4 — наковальня; 5 —

связка наковальни; 6 — барабанная

хорда; 7 — пирамидальное возвыше-

ние; 8 — стремечко; 9 — рукоятка мо-

лоточка; 10 — барабанная перепонка;

11  — слуховая труба; 12 — перего-

родка между полуканалом, в котором

заложена мышца, напрягающая бара-

банную перепонку, и полуканалом

слуховой трубы; 13 — мышца, напря-

гающая барабанную перепонку; 14 —

отросток молоточка.

Слуховые

косточки.

1  — наковальня;

2 — сочленение

наковальни и мо-

лоточка; 3 — го-

ловка молоточка;

4 — шейка моло-

точка; 5 — руко-

ятка молоточка;

6 — головка стре-

мечка; 7, 9 —

ножки стремечка;

8 — пластинка стремечка; 10 — че-

чевицеобразный отросток на конце

длинной ножки наковальни для сочле-

нения с головкой стремечка; 11  —

длинный отросток наковальни; 12 —

короткий отросток наковальни.

Средний и межуточный мозг на

сагиттальном разрезе.

1  — передняя спайка; 2 — колонки сво-

да; 3 — прозрачная перегородка; 4 —

межжелудочковое отверстие; 5 — мозо-

листое тело; 6 — серая спайка; 7 — со-

судистое сплетение третьего желудочка;

8 — медиальная поверхность зритель-

ного бугра; 9 — подбугорная область;

10 — задняя спайка; 11  — поводковое

ядро; 12 — эпифиз; 13 — верхний и

15 — нижний бугорки четверохолмия;

14 — червь; 16 — водопровод; 17 —

ножка мозга; 18 — мост; 19 — глазод-

вигательный нерв; 20 — височная доля

большого полушария; 21  — сосковид-

ное тело; 22 — задняя и 23 — передняя

доли гипофиза; 24 — воронка; 25 —

перекрест зрительных нервов; 26 — ме-

диальная поверхность лобной доли.

СРЕДНИЙ

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

14

13

12

11

10 9

8

7

6

5

4

3
2

1

23

24

25

26

20

21

22

19

17

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

43

21

.



188

черепно-мозговых нервов, управ-

ляющие движениями глаз, ве-

гетативное ядро, осуществляю-

щее зрачковый рефлекс и про-

цесс аккомодации. В составе

С. м. — структуры моторных и

лимбической систем. Полость

С. м. — водопровод мозга, со-

единяющий полости III и IV же-

лудочков мозга.

СТАРЕНИЕ —

закономерный процесс возраст-

ных изменений организма, ве-

дущий к снижению его адапта-

ционных возможностей, уве-

личению вероятности смерти.

С. проявляется на клеточном

уровне в деградации структур-

ных элементов и гибели части

клеток, изменении их реакции

на воздействие физиологически

активных веществ. На уровне

целого организма С. сопровож-

дается ослаблением функций

различных систем (нервной, эн-

докринной, сердечно-сосудис-

той, половой, пищеварительной

и др.), снижением нервного кон-

троля над их деятельностью.

Общепринятого  объяснения

процессов С. нет. Существует

множество гипотез о его меха-

низмах. Однако, согласно боль-

шинству из них, первичные

механизмы С. связаны с изме-

нением состояния генетическо-

го аппарата клетки.

СТВОЛ МОЗГА —

часть головного мозга, в состав

которой входят продолговатый

мозг, мост, средний мозг. Тра-

диционно рассматривается как

Ствол мозга

сбоку и сверху

(мозжечок

удален).

1  — третий же-

лудочек; 2  —

эпифиз (оття-

нут); 3 — по-

душка зритель-

ного бугра; 4 —

латеральное ко-

ленчатое тело;

5 — ручка вер-

хнего бугорка (6) четверохолмия; 7 —

поводок; 8 — ножка мозга; 9 — ме-

диальное коленчатое тело; 10 — ниж-

ний бугорок четверохолмия и 11  —

его ручка; 12 — мост; 13 — передний

мозговой парус; 14 — верхняя ножка

мозжечка; 15 — четвертый желудо-

чек; 16 — нижние ножки мозжечка;

17 — средняя ножка мозжечка; IV —

четвертый желудочек мозга.

1  — островок; 2 — обонятельные лу-

ковицы и 3 — путь; 4 — перекрест;

5 — мост; 6 — олива; 7 — нижний и

11  — верхний бугорки четверохол-

мия; 8 — зрительный бугор; 9 — нож-

ка мозга; 10 — эпифиз; 12 — медиаль-

ное и 13 — латеральное коленчатые

тела; 14 — зрительный путь. Римски-

ми цифрами обозначены черепно-моз-

говые нервы.

Ствол

мозга и часть

больших

полушарий

сбоку и снизу.

филогенетически древняя часть,

обладающая чертами сегментар-

ного строения, подобно спинно-

му мозгу. Структуры С. м. обес-
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печивают протекание многих

приспособительных реакций —

простых рефлексов, поддержа-

ния позы, парасимпатической

регуляции деятельности внут-

ренних органов. Значительный

объем С. м. занимают ретику-

лярная формация и проводящие

пути.

СТЕРЕОТИП

(от греч. στερεος — твердый,

прочный и τυπος — отпечаток,

образец) —

единый зафиксированный ком-

плекс поведенческих навыков,

связанный под влиянием мно-

гократных повторений опреде-

ленной последовательности раз-

дражителей в единую цепь реф-

лексов, которая автоматически

воспроизводится любым из раз-

дражителей данной системы.

При воздействии других раздра-

жителей С. может меняться, по-

этому способность объединять в

систему ряд отдельных рефлек-

торных актов названа динами-

ческой стереотипией. Процесс

перестройки сложившихся сте-

реотипов (образа жизни, мыш-

ления и т. п.) достаточно труден

и зависит от характера раздра-

жителей, особенностей нервной

системы, возраста и состояния

организма.

СТОПА —

часть скелета нижней конечно-

сти. Выполняет опорную функ-

цию при стоянии и ходьбе. Кос-

ти С., соединяясь, образуют свод

с выпуклостью, обращенной

вверх. Сзади С. опирается на

пяточный бугор, а спереди — на

головки I и V плюсневых костей.

При деформации С. возникает

плоскостопие, связанное с упло-

щением ее сводов. Различают по-

перечное и продольное плоско-

стопие. При поперечном плоско-

стопии уплощается поперечный

свод С., и ее передний отдел опи-

рается на головки всех пяти

плюсневых костей, а не только

на I и V. При продольном плос-

костопии уплощается продоль-

ный свод, и С. соприкасается с

полом всей поверхностью подо-

швы. Основная причина возник-

новения плоскостопия — сла-

бость мышечно-связочного аппа-

рата С., возникающая вследствие

травм либо как профессиональ-

ное заболевание у лиц, работа ко-

торых связана с длительным пре-

быванием на ногах.

СТРЕСС

(от англ. stress — напряжение) —

системная реакция организма

на любое биологическое, хими-

ческое, физическое, психологи-

ческое воздействие (стрессор),

Схема положения костей стопы в

норме (вверху) и при продольном

плоскостопии (внизу).

Схема поперечного распила стопы

на уровне головок плюсневых

костей в норме (слева)

и при поперечном плоскостопии

(справа).

СТРЕСС

.
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имеющая приспособительное

значение. С. при болевом воз-

действии, сопровождаемый, как

правило, отрицательными эмо-

циями, называют дистрессом.

Г. Селье выделял три стадии С.:

1) стадия тревоги отражает мо-

билизацию всех ресурсов в орга-

низме; 2) стадия резистентности

(носит общий, неспецифический

характер), в ходе которой уста-

навливается повышенная сопро-

тивляемость стрессору; 3) ста-

дия истощения, возникающая

при действии сверхсильных или

сверхдлительных раздражите-

лей, сопровождается снижени-

ем резистентности организма и

в тяжелых случаях может при-

вести к его гибели. Величина С.

оценивается как по величине

возрастания гормонов надпочеч-

ников в крови (стрессореактив-

ность), так и по скорости воз-

вращения к прежнему уровню

(стрессоустойчивость). Особое

значение для человека имеет

психогенный, или эмоциональ-

ный, С., возникающий в резуль-

тате различного рода соци-

альных конфликтов, при нео-

пределенности прогноза в раз-

решении ситуаций, невозмож-

ности осуществления готовых

программ деятельности или их

подбора в условиях дефицита

времени и т. п. Хронические

или неконтролируемые и не-

предсказуемые С. могут приве-

сти к различного рода психичес-

ким расстройствам (в частности,

к неврозам), а также вызвать

дисфункцию любой из систем

организма, которая приводит к

возникновению психосомати-

ческих заболеваний. Однако

стрессорные воздействия уме-

ренной силы и длительности

полезны (и даже необходимы)

для нормального функциониро-

вания организма.

СУСТАВ —

совокупность структурных об-

разований, обеспечивающих

подвижное сочленение костей

позвоночных. Основные эле-

менты типичного С.: поверхно-

Изменения,

происходящие

при стрессе

(по Г. Селье,

1950).

СУСТАВ

Стресс

Активация защитных

механизмов

Нейрогенная

интеграция

Мозговой слой

надпочечников

Рост,

анаболизм,

регенерация

Репродуктивные процессы,

половой цикл у женщин, лактация

Корковый слой

надпочечников

Почки

Эндокринная

интеграция

Артериальное давление

Гипергликемия

Осмотическое давление,

гидратация тканей

Реакция на местное

повреждение

Серологическая защита,

активность

ретикуло-эндотелиальной

системы

Аденогипофиз

Угнетение функций, не связанных

непосредственно с обеспечением

жизнедеятельности

.
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сти сочленяющихся костей и

покрывающая их хрящевая

ткань, полость, частично раз-

деляющая кости и заполненная

жидкостью, суставная капсула

(сумка), изолирующая полость

и являющаяся продолжением

надкостницы. В С. часто име-

ются дополнительные элемен-

ты: связки, хрящевые мениски

и др. По форме суставных по-

верхностей различают шаро-

видный, эллипсовидный, седло-

видный С. и т. п.; по степени

и направлению смещений —

подвижные, малоподвижные,

одно-, двух- и многоосевые. Су-

ставная жидкость обеспечива-

ет скольжение суставных по-

верхностей. С. обеспечивают

как простые, так и сложные

формы локомоций.

СУХОЖИЛИЕ —

соединительнотканное образо-

вание, посредством которого

поперечнополосатые мышцы

прикрепляются к костям ске-

лета. С. могут образовать внут-

ренний остов сложноустроен-

ных (перистых) мышц. Основу

Различные формы суставов

(схема).

1 — шаровидный; 2 — эллипсовидный;

3 — седловидный; 4 — плоский; 5 —

блоковидный; 6 — цилиндрический.

Виды суставов.

1 — цилиндрический (проксимальный

лучелоктевой); 2 — блоковидный

(межфаланговый); 3 — седловидный

(запястно-пястный I пальца); 4 — эл-

липсовидный (лучезапястный); 5 —

шаровидный (плечевой); 6 — плоский

(между суставными отростками по-

звонков).

Схема синовиального влагалища

сухожилия.

А — поперечный разрез: 1 — брыжей-

ка сухожилия; 2 — фиброзное влага-

лище; 3 — париетальный листок си-

новиального влагалища; 4 — висце-

ральный листок синовиального влага-

лища. Б — продольный разрез: 1 —

фиброзное влагалище сухожилия; 2 —

синовиальное влагалище сухожилия;

3 — сухожилие: 4 — висцеральный

листок синовиального влагалища: 5 —

полость синовиального влагалища;

6 — париетальный листок синовиаль-

ного влагалища.

СУХОЖИЛИЕ
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С. составляют пучки толстых,

плотно упакованных параллель-

ных коллагеновых волокон, ко-

торые на одном конце тесно пе-

реплетаются с мышечными во-

локнами, уходя в мышцу, а на

другом — вплетены в надкост-

ницу. Между пучками располо-

жены образующие прослойку

ряды сухожильных клеток.

Длинные мышцы часто конча-

ются цилиндрическими С., ши-

рокие мышцы — С. в виде пла-

стин. С. мало растяжимы, проч-

ны на разрыв.

СФИНКТЕР

(от греч. σϕιγγα — сжимаю) —

сжиматель, кольцевидная (кру-

говая) мышца, суживающая или

замыкающая при сокращении

какое-либо естественное наруж-

ное отверстие (ротовое, задне-

проходное и др.) или место пе-

рехода из одного отдела труб-

чатого полого органа в другой

(например, из желудка и желч-

ного протока в двенадцатипер-

стную кишку; из мочевого пу-

зыря в мочеиспускательный

канал).

СХЕМА ТЕЛА —

сложная форма восприятия, ко-

торая заключается в формирова-

нии образа собственного тела и

пространственного соотношения

его частей. С. т. — один из важ-

нейших компонентов анализа

пространства. Обеспечивается

функционированием двух сис-

тем: кинестетической и мысли-

тельной. Первая опосредует воз-

никновение ощущений о поло-

жении различных частей тела и

базируется на активности мы-

шечной, вестибулярной, кожной

и зрительной сенсорных систем.

Вторая обеспечивает хранение в

памяти статического образа.

У человека представление о С. т.

формируется в течение первых

6 – 7 лет и осуществляется лишь

при усвоении понятий «пра-

вое — левое», «верх — низ»,

«спереди — сзади».

СЫВОРОТКА КРОВИ —

жидкая часть крови, сходная по

составу с плазмой крови, но не

содержащая фибриногена.

СФИНКТЕР

.
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Т

ТАЛАМУС, зрительные бугры

(от греч. ϑαλαμος — комната,

внутренние покои) —

самый крупный отдел промежу-

точного мозга. Включает значи-

тельное число ядер, которые

входят в состав разных систем

мозга. Основная функция ядер

Т. заключается в обработке и

первичной интеграции разнооб-

разной информации и передаче

ее в кору больших полушарий.

Тесные взаимосвязи таламиче-

ских ядер с определенными

полями коры позволяют осуще-

ствлять их совместную деятель-

ность в составе сенсорных,

ассоциативных, моторных сис-

тем мозга. Поражение ядер Т.

может привести к нарушению

протекания сенсорных процес-

сов, восприятия речи, эмоцио-

нального поведения.

ТВОРЧЕСТВО —

специфически человеческая

форма деятельности, резуль-

татом которой является созда-

ние качественно новых матери-

альных и духовных ценностей.

Т. является продуктом работы

человеческого сознания, на-

правленного на активное пре-

образование природного и со-

циального мира в соответствии

с целями и потребностями че-

ловека. В творческом процессе

ярко проявляется целостный

характер человеческого мышле-

ния. Для возникновения любо-

го творческого акта необходи-

ма некая предуготовленность

организма (см. Потребность,

Мотивация), сосредоточение

(см. Внимание) и направлен-

ность всей человеческой лично-

сти на решение определенной

проблемы или задачи (творчес-

кая доминанта). Сложный

процесс подготовки и созрева-

ния какой-либо гипотезы мо-

жет носить неосознанный ха-

рактер (см. Бессознательное).

Сам же момент возникновения

новой идеи или решения пе-

реживается человеком в виде

яркого, внезапного состояния

сознания — озарения, момент

наступления которого нельзя

предвидеть (см. Интуиция).

Важную роль в процессе Т.

играет степень развития вооб-

ражения, разносторонность и

гибкость мышления, устойчи-

вость творческой мотивации

личности.

ТЕМПЕРАМЕНТ

(от лат. temperamentum — над-

лежащее соотношение частей,

соразмерность) —

совокупность устойчиво прояв-

ляющихся психодинамических

свойств и особенностей челове-

ка, характеризующих его об-

щую активность, выраженность

двигательных проявлений и

эмоциональность. В основе Т.,

как правило, лежат врожденные

свойства нервной системы, опре-

деляющие тип высшей нервной

деятельности человека. Для

каждого человека характерен

свой, индивидуальный тип Т.

ТЕМПЕРАМЕНТ

.
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Вместе с тем принято выделять

4 наиболее обобщенных катего-

рии людей с соответствующим

типом Т.: сангвиник — человек,

характеризующийся живостью,

быстрой возбудимостью и лег-

кой сменяемостью эмоций (при

их малой глубине и силе); флег-

матик — человек, характеризу-

ющийся медлительностью, спо-

койствием, слабым внешним

выражением чувств и эмоций;

холерик — человек, отличаю-

щийся быстротой действий, го-

рячностью, сильными, быстро

возникающими эмоциями, со-

провождающимися яркими вы-

разительными движениями (же-

стами, мимикой), порывистос-

тью поступков; меланхолик —

человек, относящийся к слабо-

му типу, склонный впадать в

угнетенное, подавленное на-

строение и отличающийся глу-

биной и длительностью внут-

ренних переживаний. Полага-

ют, что в основе подобного раз-

деления лежит неодинаковое

соотношение свойств основных

нервных процессов — возбужде-

ния и торможения. Показана

зависимость Т. от особенностей

телосложения человека. Буду-

чи одной из характеристик ин-

дивидуальности человека, Т.

проявляется в интенсивности,

скорости, темпе, ритме проте-

кания психических процессов и

состояний, во всех двигательно-

моторных реакциях человека

(действиях, речи, выразитель-

ных движениях), в эмоциональ-

ной возбудимости. По характе-

ристикам индивидуально-пси-

хологических различий челове-

ка выделяют также экстравер-

сию и интроверсию (от лат.

extra — вне, intro — внутрь,

versio — поворачивать, обра-

щать). Экстраверты характери-

зуются обращенностью лично-

сти на окружающий мир, им

свойственны импульсивность,

инициативность, гибкость пове-

дения, общительность, соци-

альная адаптивность. Для инт-

ровертов характерна фиксация

интересов личности на явлени-

ях собственного внутреннего

мира, им свойственны необщи-

тельность, замкнутость, соци-

альная пассивность, склонность

к самоанализу, затруднения со-

циальной адаптации. Т. чело-

века тесно связан с его харак-

тером и участвует в формиро-

вании определенных черт лич-

ности. В процессе обучения и

воспитания ребенка следует

учитывать индивидуальные

особенности его Т., максималь-

но использовать природные

свойства и возможности чело-

века. Вместе с тем с ростом са-

мосознания и усилением конт-

роля личности за своим пове-

дением (см. Сознание, Воля) от-

дельные проявления Т. могут

быть сглажены.

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА —

комплексный показатель тепло-

вого состояния организма чело-

века, отражающий сложные от-

ношения между теплопродук-

цией различных органов и тка-

ней и теплообменом между

ними и внешней средой. У че-

ТЕМПЕРАТУРА

.
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ловека Т. т. поддерживается

специальными механизмами

терморегуляции и находится в

пределах от 36 до 39 °С. В те-

чение суток Т. т. у человека ко-

леблется, что является отраже-

нием суточных ритмов (см. Би-

ологические ритмы): разница

между Т. т. рано утром и вече-

ром достигает 0,5 — 1,0 °С. Вы-

явлены температурные разли-

чия между внутренними орга-

нами (несколько десятых граду-

са); разница между температу-

рой внутренних органов, мышц

и кожи может составлять до

5 — 10 °С. Для определения

термического состояния орга-

низма в целом пользуются по-

казателем средней Т. т. — сум-

мой произведений теплоемкос-

ти и температуры всех тканей,

отнесенной к общей теплоемко-

сти организма. Понижение (ги-

потермия) или повышение (ги-

пертермия) Т. т. на несколько

градусов нарушает процессы

жизнедеятельности и может

привести к охлаждению или пе-

регреванию организма и далее

к его гибели.

ТЕПЛООБМЕН —

обмен тепловой энергией меж-

ду организмом и окружающей

средой, обусловленный неодно-

родным полем температуры.

Осуществляется путем тепло-

проведения, конвекции, излуче-

ния и испарения (чаще их соче-

тания).

ТЕПЛООТДАЧА —

процесс перехода теплоты, осво-

бождаемой в процессах жизне-

деятельности, из организма в ок-

ружающую среду, представляю-

щий собой один из механизмов

терморегуляции. Т. осуществля-

ется посредством проведения,

конвекции, излучения и испаре-

ния (или их сочетания). Интен-

сивность Т. определяется пока-

зателем — количеством тепло-

ты, переданным в единицу вре-

мени через единицу площади

поверхности тела. При значи-

тельном повышении температу-

ры окружающей среды основ-

ным средством Т., позволяющим

организму сохранять нормаль-

ную температуру тела, явля-

ется испарение воды в виде

потоотделения, которое может

достигать 2 л/ч. Задержка Т. мо-

жет привести к повышению тем-

пературы тела и перегреванию

организма.

Топография кожной температуры

у человека (по А. Д. Слониму).

ТЕПЛООТДАЧА
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ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ —

образование тепла в организме

за счет обменных процессов

(см. Обмен веществ). Общая Т.

равна количеству метаболиче-

ской энергии за вычетом внеш-

ней работы. В покое около 50%

всей теплоты образуется в орга-

нах брюшной полости (главным

образом, в печени), 20% в ске-

летных мышцах, 20% в цент-

ральной нервной системе и око-

ло 10% при работе органов

дыхания и кровообращения.

Т. значительно увеличивается

при понижении температуры

окружающей среды. Если про-

цессы Т. преобладают над про-

цессами теплоотдачи, наступа-

ет перегревание организма.

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

(от греч. ϑερμη — тепло, жар и

лат. regulo — регулирую) —

физиологическая функция,

обеспечивающая поддержание

оптимальной для данного вида

температуры областей тела в ус-

ловиях меняющейся температу-

ры окружающей среды. Т. дос-

тигается специальным механиз-

мом регуляции уровня тепло-

продукции (химическая Т.) и

теплоотдачи (физическая Т.).

Баланс между уровнем тепло-

продукции и теплоотдачи конт-

ролирует центр Т., располо-

женный в гипоталамусе. Раздра-

жение периферических холодо-

вых терморецепторов вызывает

увеличение теплопродукции,

главным образом благодаря ин-

тенсификации обмена веществ,

появлению холодовой дрожи и

уменьшению теплоотдачи за

счет сужения кожных и под-

кожных кровеносных сосудов.

Перегревание организма вызы-

вает активирование теплочув-

ствительных нейронов гипота-

ламуса, в результате которого

происходит уменьшение теп-

Контурная схема терморегуля-

ции в организме с постоянной

температурой тела

(по Г. Хензелю).

Жирные стрелки обозначают путь по-

тока энергии от центра (ядра) к пери-

ферии. Тонкие стрелки обозначают

поток информации в контуре регули-

рования. Величина регулирования:

температура крови внутри тела. Из-

мерители (щупальца):

1) термочувствительные ганглиозные

клетки промежуточного мозга измеря-

ют температуру крови; 2) чувствитель-

ные клетки кожи (рецепторы тепла и

холода). Механизм регуляции: центр

регулирования температуры в проме-

жуточном мозге. Исполнительные

органы: а) для теплоотдачи (физичес-

кие механизмы): кровеносные сосуды

кожи, потовые железы, легкие и т. д.;

б) для теплопродукции (химические

механизмы): скелетная мускулатура,

печень и т. д.

ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ
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лопродукции вследствие угнете-

ния мышечного тонуса и увели-

чение теплоотдачи вследствие

расширения периферических

кровеносных сосудов и усиле-

ния потоотделения. Т. нахо-

дится под контролем коры боль-

ших полушарий, что позволяет

организму на основе общей тем-

пературной чувствительности

управлять поведением.

ТЕРМОРЕЦЕПТОРЫ —

группа чувствительных элемен-

тов, реагирующих на изменение

температуры окружающей сре-

ды. Тканевые Т. представлены

сенсорными окончаниями, ло-

кализованными как в коже, так

и во внутренних органах. Цент-

ральные Т. представлены груп-

пой клеток медиальной пре-

оптической области, которые

избирательно реагируют на ло-

кальные изменения температу-

ры и являются нечувствитель-

ными к изменению температу-

ры периферических отделов цен-

тральной нервной системы и

кожи. Активация центральных

Т. запускает процесс терморе-

гуляции.

ТИП ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —

система взаимодействия возбу-

дительных и тормозных процес-

сов, определяющая особеннос-

ти психики и поведения чело-

века, его темперамент. Основ-

ные свойства, определяющие

Т. в. н. д., были выявлены

И. П. Павловым в исследовани-

ях индивидуальных различий

протекания условных рефлексов

у лабораторных животных. По-

казателями Т. в. н. д. являются

сила, уравновешенность и под-

вижность нервных процессов.

Выделяют четыре Т. в. н. д.

Сангвинический  Т. в. н. д.

характеризуется удовлетвори-

тельной силой, хорошей уравно-

вешенностью и достаточной под-

вижностью. В характере чело-

века черты этого типа проявля-

ются в энергии и настойчивос-

ти в преодолении трудностей

(сила), большом самообладании

(уравновешенность), способнос-

ти к быстрой перестройке своих

привычек и привязанностей

(подвижность). Флегматический

Т. в. н. д. характеризуется си-

лой и уравновешенностью не-

рвных процессов при их малой

подвижности. В характере чело-

века этого типа наряду с энер-

гией и работоспособностью, са-

мообладанием обнаруживается

медлительность в принятии ре-

шений, особенно при неожидан-

ных изменениях привычных

стереотипов. Для холерическо-

го Т. в. н. д. характерна сила не-

рвных процессов при их неурав-

новешенности с преобладанием

возбуждения. В характере чело-

века черты этого Т. в. н. д. про-

являются в сочетании смелости

с отсутствием выдержки, само-

забвенных увлечениях и способ-

ности к значительному, но крат-

косрочному повышению уровня

работоспособности. Для людей

этого Т. в. н. д. нередки взрывы

гнева по пустячному поводу (не-

уравновешенность), однако они

ТИП

.
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характеризуются вполне удов-

летворительной подвижностью

нервных процессов. Меланхоли-

ческий Т. в. н. д. в своем край-

нем выражении встречается

редко, характеризуется слабос-

тью нервных процессов. Для

людей этого Т. в. н. д. сильные

жизненные раздражители, как

правило, оказываются запре-

дельными. Они легко впадают

в панику, тоску и уныние при

изменении ситуации, стремят-

ся оградить себя от общества.

В психофизиологии Т. в. н. д.

человека характеризуют уров-

нем открытости, контактности

(экстраверсии), замкнутости

(интроверсии); эмоциональной

стабильности, подвижностью и

инертностью нервных процес-

сов. Т. в. н. д. не определяет

социальной ценности человека

и не может служить критерием

развития его интеллектуаль-

ных способностей. Определение

Т. в. н. д. необходимо при оцен-

ке профессиональной пригодно-

сти человека.

ТКАНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ —

жидкость, содержащаяся в меж-

клеточных и околоклеточных

пространствах тканей и орга-

нов и составляющая, наряду с

кровью и лимфой, внутреннюю

среду организма. Т. ж. участву-

ет в осуществлении ряда важ-

ных процессов: из нее клетки

получают питательные вещества

и отдают в нее продукты обме-

на, она предохраняет клетки

органов и тканей от воздей-

ствий, связанных с изменением

состава крови. Объем Т. ж. у че-

ловека составляет в среднем

26,5% массы тела. Оттекая от

органов в лимфатические сосу-

ды, Т. ж. превращается в лим-

фу. Иногда к Т. ж. относят

спинномозговую, суставную,

плевральную жидкости, а так-

же содержимое передней каме-

ры глаза.

ТКАНЬ —

совокупность клеток и некле-

точных элементов, объединен-

ных общей функцией, строе-

нием и/или происхождением.

В процессе эволюции сначала

сформировались две первичные

ткани — эпителиальная и со-

единительная, а впоследствии

появились нервная и мышеч-

ная ткани.

ТОНУС

(от лат. tonus — натяжение, на-

пряжение) —

длительное стойкое возбужде-

ние нервных центров и мышеч-

ной ткани, не сопровождающе-

Схема диффузии веществ между

капиллярами и клетками тела

через тканевую жидкость,

омывающую клетки.

ТКАНЕВАЯ

Эндотелий

капилляра

CO
2

Тканевая

жидкость

Тканевые

клетки

Продукты обмена

O
2

Эритроцит

внутри

капилляра

Пита-

тельные

вещества

.
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еся утомлением. Выделяют Т.

нервных центров, при котором

те или иные отделы головного

и спинного мозга непрерывно

посылают импульсы по соответ-

ствующим эфферентным не-

рвам. Нарушение нормальной

деятельности нервных центров

может сопровождаться как уси-

лением Т., так и ослаблением

его. Корковый Т. создается по-

стоянным тонизирующим вли-

янием со стороны ретикуляр-

ной формации ствола мозга, в

результате которого повышает-

ся возбудимость корковых ней-

ронов. Т. центров блуждающе-

го нерва и симпатической не-

рвной системы, регулирующих

деятельность сердца, Т. сосу-

додвигательных центров и др.

обеспечивают необходимое фун-

кциональное состояние соответ-

ствующих органов и тканей.

Мышечный Т. является поня-

тием многозначным, отражаю-

щим комплекс явлений. Т. ске-

летных мышц — длительное

напряжение или сокращение

мышц, обеспечивающее поддер-

жание определенной позы и по-

ложения тела в пространстве.

У здорового человека рефлекс

на растяжение, вызываемый

путем пассивного движения,

наблюдается только в процессе

самого растяжения и притом

при достаточно большой его

скорости. Тонический компо-

нент рефлекса на растяжение,

т. е. активность в растянутой

мышце, обычно отсутствует, о

чем можно судить по отсут-

ствию колебаний потенциала на

электромиограмме. Т. гладких

мышц обеспечивает поддержа-

ние давления в полости пище-

варительных органов, матки,

мочевого пузыря, а также кро-

вяного давления. В целостном

организме мышечный Т. под-

держивается при участии раз-

личных отделов центральной

нервной системы.

ТОРМОЖЕНИЕ —

местный нервный процесс,

приводящий к угнетению или

блокированию возбуждения.

Тормозный процесс не способен

к активному распространению

по нервной системе. Нервный

импульс возбуждает особые

тормозящие нейроны, которые

в окончаниях своих аксонов

выделяют специальный меди-

атор. Этот медиатор взаимо-

действует с мембраной другой

нервной клетки и полностью

или частично подавляет ее спо-

собность к возбуждению. Та-

ким образом, формируется

блок для проведения возбужде-

ния по нервным цепям. Выде-

ляют несколько видов Т.: Т.

антидромное, представляющее

собой процесс регуляции не-

рвными клетками интенсивно-

сти поступающих к ним сигна-

лов по принципу отрицатель-

ной обратной связи;  Т. безус-

ловное; Т. внешнее (пассив-

ное) — Т. условного рефлекса

экстрараздражителями; Т.

внутреннее, представляющее

собой выработанную тормоз-

ную реакцию, которая устраня-

ет положительный условный

ТОРМОЖЕНИЕ
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рефлекс; Т. дифференцировоч-

ное — вид внутреннего Т., про-

являющегося в торможении ус-

ловной реакции на дифферен-

цировочный раздражитель; Т.

запаздывательное, вырабатыва-

емое путем отставления под-

крепления на несколько минут

от начала действия положи-

тельного условного раздражи-

теля; Т. запредельное (охрани-

тельное) — Т. корковых кле-

ток, возникающее на раздраже-

ние, превышающее  предел их

работоспособности и обеспечи-

вающее тем самым сохранность

этих клеток; Т. корковое, обес-

печивающее управление меха-

низмами конвергенции к стру-

ктурным элементам коры и

определяющее динамический

характер ее деятельности; Т.

мотонейронов  — процесс ак-

тивного предотвращения воз-

можности появления чрезмер-

но частой импульсации в мото-

нейронах; Т. постсинаптичес-

кое, обусловленное действием

на постсинаптическую мембра-

ну специфических тормозных

медиаторов; Т. пресинаптичес-

кое, проявляющееся в подав-

лении активности нейрона в

результате уменьшения эффек-

тивности действия возбуждаю-

щих синапсов на пресинапти-

ческом уровне; Т. ретикуляр-

ное, развивающееся в спиналь-

ных нейронах под влиянием

нисходящей импульсации из

ретикулярной формации; Т.

реципрокное  — процесс, осно-

ванный на том, что одни и те

же афферентные пути, через

которые осуществляется воз-

буждение одной группы не-

рвных клеток, обеспечивают

через посредство вставочных

нейронов Т. других групп кле-

ток; Т. синаптическое, основан-

ное на взаимодействии меди-

атора, секретируемого и выде-

ляемого пресинаптическими

нервными окончаниями, со спе-

цифическими молекулами по-

стсинаптической мембраны; Т.

тоническое, заключающееся в

постоянном тоническом тор-

мозном влиянии коры больших

полушарий на подкорковые об-

разования, которое осуществ-

ляется по принципу обратной

связи; Т. угасательное  — тор-

можение условного рефлекса

при применении раздражителя

без подкрепления; Т. централь-

ное, возникающее в централь-

ной нервной системе и приво-

дящее к ослаблению или пре-

дотвращению возбуждения.

Изучая условнорефлекторную

деятельность, И. П. Павлов

особо выделял внешнее безус-

ловное Т., заключающееся в Т.

какой-либо текущей деятельно-

сти ориентировочным, оборо-

нительным или др. безуслов-

ным рефлексом, и внутреннее

условное Т., наблюдаемое при

угасании условных рефлексов

и их дифференцировании, при

образовании запаздывающих и

следовых условных рефлексов.

Функции Т. отводится большая

роль в процессе онтогенетиче-

ского развития организма и

формирования поведенческих

навыков.

ТОРМОЖЕНИЕ
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ТОРМОЖЕНИЕ

БЕЗУСЛОВНОЕ

(внешнее торможение) —

форма торможения (подавле-

ния, ослабления) текущей дея-

тельности одновременно осуще-

ствляемым ориентировочным

или др. безусловным рефлек-

сом. Понятие «безусловное тор-

можение» введено И. П. Павло-

вым, который относил его к

врожденному свойству нервной

системы. Он выделял гаснущее

Т. б., постепенно затухающее

при ослаблении ориентировоч-

ного рефлекса, и постоянное

Т. б., возникающее при патоло-

гических процессах в организ-

ме. К Т. б. также относится

запредельное торможение, обус-

ловленное пределом работоспо-

собности нейронов, образующе-

еся в ответ на очень сильные

раздражители и имеющее охра-

нительное значение. Т. б. со-

ставляет физиологическую ос-

нову координации элементар-

ных поведенческих актов. Т. б.

способствует сохранению жиз-

ни организма, начиная с самых

ранних этапов онтогенеза. Т. б.

относят к центральному тор-

можению.

ТОРМОЖЕНИЕ УСЛОВНОЕ

(внутреннее торможение) —

по И. П. Павлову, особый вид

торможения условных рефлек-

сов, которое наступает при не-

подкреплении условного раздра-

жителя безусловным. И. П. Пав-

лов отличал Т. у. от безуслов-

ного торможения, внешнего.

Различают 4 вида Т. у.: 1) уга-

сательное торможение (уга-

сание), развивающееся при

многократном неподкреплении

условного рефлекса соответ-

ствующим безусловным раз-

дражителем. Биологический

смысл его заключается в тор-

можении неадекватных услов-

норефлекторых реакций, что

обеспечивает условному реф-

лексу  характер временной

адаптации; 2) дифференциро-

вочное торможение, наступаю-

щее при действии двух сход-

ных раздражителей, из кото-

рых один не подкрепляется.

Составляет основу аналити-

ческой (различительной) дея-

тельности мозга; 3) условный

тормоз,  возникающий  при

неподкреплении комбинации

условного положительного раз-

дражителя, примененного од-

новременно с каким-либо по-

сторонним агентом. Этот после-

дний и приобретает значение

условного тормоза. Этот вид ус-

ловного торможения можно

рассматривать как разновид-

ность сложной дифференциров-

ки; 4) запаздывательное тормо-

жение — возникает при дли-

тельном отставании подкре-

пления  от  начала  действия

условного сигнала, и условный

рефлекс проявляется спустя пе-

риод торможения. Биологичес-

кий смысл его заключается в

оценке временных интервалов

отставления как одного из ком-

понентов ориентации во време-

ни. Употребление этих описа-

тельных терминов широко рас-

пространено для обозначения

ТОРМОЖЕНИЕ
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сложных проявлений высшей

нервной деятельности живот-

ных и человека. Способность к

выработке Т. у. прогрессирует

в процессе индивидуального

развития, она тренируема, мо-

жет достигать высокого совер-

шенства, но ослабевает в ста-

рости.

ТОРМОЖЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ —

торможение, возникающее в

центральной нервной системе

благодаря наличию в ней спе-

циализированных (как правило,

короткоаксонных) тормозных

нейронов. Т. ц. является основ-

ным фактором координации де-

ятельности центральной не-

рвной системы.

ТРАКТЫ

(проводящие пути) —

тесно расположенные одно воз-

ле другого нервные волокна, со-

единяющие различные отделы

нервной системы и объединен-

ные в системы пучков, харак-

теризующиеся общностью стро-

ения и функции. С помощью Т.

достигается единство организма

и его связь со средой. В зависи-

мости от направления Т. разде-

ляются на восходящие и нисхо-

дящие. В названиях Т. указыва-

ется их источник и место окон-

чания, например, спинно-моз-

жечковый Т. В составе разных

Т. насчитывают разное число

нервных волокон — от несколь-

ких тысяч до 250 млн. (мозоли-

стое тело) и 1 млрд. (пирамид-

ный Т.). Т., соединяющие сим-

метричные структуры разных

половин мозга, называются ко-

миссурами. Многокомпонент-

ные проводящие пути, включа-

ющие разные Т., называются

пучками.

Схема основных ядер

и проводящих путей

мозга с указанием

распределения их

по координационным уровням

A — D.

Ядра: R — красное ядро; D — ядро

Дейтерса; Cg — четверохолмие; Hth —

гипоталамус; Nd — зубчатое ядро; P —

паллидум; Gm — внутреннее коленча-

тое тело; Cl — наружное коленчатое

тело; Crb — кора мозжечка; Str —

стриатум; Th — зрительный бугор;

Pm — премоторная зона коры; Pyr —

пирамидная область; Pc — постцент-

ральная извилина; Ac — слуховая

зона; Opt — зрительная зона; Par —

теменная область. Пути: Pyr — пира-

мидный; Rsm — рубро-спинальный;

Ts — тектоспинальный; Vs — вестибу-

лоспинальный; Sth — спиноталамичес-

кий; Fp — заднестолбовой; Scrb — спи-

ноцеребеллярный; Fpc — фронто-пон-

тоцеребеллярный; Otpc — затылочно-

височно-понтоцеребеллярный путь.

ТОРМОЖЕНИЕ
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ТРАХЕЯ

(от греч. τραχεια — дыхательное

горло) —

часть дыхательных путей, рас-

положенная между гортанью и

бронхами. У человека Т. имеет

трубчатую форму; длина Т.

ном или лимфатическом сосуде.

Первопричиной образования Т.

является нарушение целостно-

сти стенок сосуда. В области по-

вреждения происходит скопле-

ние тромбоцитов и их прикле-

ивание к пораженному месту.

Так образуется первичный

(тромбоцитарный) Т. Одновре-

менно запускаются сложные

процессы свертывания крови.

В сетях фибрина задерживают-

ся тромбоциты, лейкоциты и

эритроциты, что ведет к обра-

зованию Т. На заключительном

этапе формирования Т. проис-

ходит уплотнение сгустка за

счет выделения сыворотки.

ТРОМБИН —

протеолитический фермент, яв-

ляющийся важнейшим компо-

нентом системы свертывания

крови человека и животных. Об-

разуется в крови из протромби-

на. Основная функция Т. — пре-

вращение растворимого фибри-

ногена в нерастворимый фиб-

рин. При участии Т. происходит

агрегация тромбоцитов, а так-

же сжатие кровяного сгустка.

Избыток Т. в крови рефлектор-

но приводит в действие проти-

восвертывающую систему: в

кровоток поступают вещества,

участвующие в поддержании

жидкого состояния крови.

ТРОМБОЦИТЫ

(от греч. ϑρομβος — сверток, сгу-

сток и κυτος — вместилище,

здесь — клетка) —

безъядерные элементы крови. Т.

имеют неправильную округлую

Гортань, трахея

и крупные бронхи.

А — спереди и Б — сзади; 1  — подъя-

зычная кость; 2 — надгортанник; 3 —

щитовидный; 4 — перстневидный и

5 — черпаловидный хрящи гортани;

6 — полукольца трахеи, соединенные

кольцевидными связками; 7 — пере-

пончатая часть трахеи; 8 — мышеч-

ный слой трахеи; 9 — бифуркация

трахеи; 10 — правый и 11  — левый

первичные бронхи; 12 — разветвления

первичного бронха.

13 см, диаметр 15 – 18 мм. Об-

разована 16 – 20 хрящевыми

кольцами, задняя часть кото-

рых, прилегающая к пищеводу,

замещена соединительнотканной

перепонкой, что облегчает про-

хождение пищи по пищеводу.

ТРОМБ

(от греч. ϑρομβος — сверток, сгу-

сток) —

уплотненная масса свернувшей-

ся крови или лимфы, образовав-

шаяся прижизненно в кровенос-

ТРОМБОЦИТЫ

12

11

10 9

8

7
6

4

3

2

1

3

4

1

2

5

6

10

9

11

12

12

А Б

.
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форму, образуются в костном

мозге. Содержание Т. в крови

человека варьирует от 200 до

400 тыс. в 1 мм

3

. Основная фун-

кция Т. — участие в процессе

свертывания крови. Т. облада-

ют способностью к фагоцитозу,

участвуют в иммунных реакци-

ях организма.

ТРОФИКА НЕРВНАЯ —

регулирующие влияния нервной

системы на обменные процес-

сы в тканях и органах. Трофи-

ческая функция нервной систе-

мы проявляется в регуляции

структурно-химической органи-

зации органов и тканей, их ро-

ста и развития путем воздей-

ствия на обмен веществ. Уста-

новлено, что большое значение

в Т. н. имеют биологически ак-

тивные вещества, способные

оказывать определенное влия-

ние на обмен веществ в тканях,

однако механизмы Т. н. во мно-

гом не раскрыты.

У

УГАСАНИЕ, угашение,

угасательное торможение —

один из видов внутреннего, ус-

ловного торможения (см. Тормо-

жение условное). Простые фор-

мы У. проявляются в прогрес-

сивном ослаблении внешних

проявлений ориентировочной

реакции при многократном

предъявлении постороннего раз-

дражителя (см. Рефлекс ориен-

тировочный); сложные — в по-

степенном уменьшении величи-

ны условного рефлекса при не-

подкреплении его безусловным

раздражителем (см. Рефлексы

условные). Полагают, что У.

обеспечивается активным про-

цессом торможения в тех зве-

ньях нервной цепи, где проис-

ходит переключение потока им-

пульсов с афферентных (чув-

ствительных) путей на эфферен-

тные (исполнительные) системы

мозга.

УГЛЕВОДЫ —

сахара, соединения и их мно-

гочисленные (в т. ч. полимер-

ные) производные, компоненты

всех живых организмов. У. де-

лятся на моносахариды, олиго-

сахариды и полисахариды.

Большинство природных У. —

производные циклических

форм моносахаридов. У. запа-

саются как энергетический ре-

зерв в виде крахмала или гли-

когена; освобождение энергии

происходит либо в результате

ТРОФИКА

.
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гидролиза (фосфоролиза) резер-

вных полисахаридов с последу-

ющим расщеплением освобож-

дающихся моносахаридов,

либо в анаэробных условиях

(брожение, гликолиз), либо

окислительным путем. В виде

гликозидов в растениях и у

животных осуществляется

транспорт различных метабо-

литов. Некоторые углеводные

полимеры служат опорным ма-

териалом жестких клеточных

стенок (целлюлоза, хитин, пеп-

тидогликаны) или выполня-

ют функции цементирующего

материала в межклеточном

пространстве (пектины, муко-

полисахариды). Гидрофильные

полисахариды способствуют

поддержанию водного баланса

клеток. Особенно важную роль

играют углеводные цепи слож-

ных У. (липополисахаридов,

гликолипидов, гликопротеи-

дов) в образовании специфичес-

ких клеточных поверхностей и

мембран и, следовательно, в

таких высокоспецифичных яв-

лениях клеточного взаимодей-

ствия, как оплодотворение,

«узнавание» клеток при тка-

невой дифференцировке и от-

торжении чужеродной ткани

и т. д. У. применяют в пище-

вой (сахароза, крахмал, пекти-

ны), целлюлозно-бумажной,

текстильной, химической про-

мышленности (целлюлоза и ее

производные), медицине (глю-

коза, аскорбиновая кислота,

некоторые антибиотики, сер-

дечные гликозиды, гепарин).

См. также Обмен веществ.

УЛИТКА —

см. Внутреннее ухо.

УСТАНОВКА —

см. Доминанта.

УСВОЯЕМОСТЬ —

использование пищевых ве-

ществ живым организмом для

восполнения энергетических и

пластических затрат. У. опреде-

ляется разностью между поступ-

лением в организм белков,

жиров и углеводов с пищей и вы-

ведением продуктов их расщеп-

ления (см. Обмен веществ).

У. зависит от режима питания,

состава пищи, особенностей об-

мена веществ и пищеваритель-

ной деятельности желудочно-

кишечного тракта (см. Пищева-

рение). У. организмом человека

тех или иных пищевых веществ

различна: белки животного про-

исхождения усваиваются на

92 — 96%, растительные бел-

ки — на 46 — 70%, углеводы —

на 98%, жиры — на 95%. Клет-

чатка, имеющая существенное

значение для двигательной де-

ятельности кишечника, практи-

чески не усваивается организ-

мом. Снижение У. происходит

вследствие нарушения режима

питания и перегрузки желудка.

УТОМЛЕНИЕ —

состояние организма человека,

возникающее в процессе интен-

сивной или длительной работы

и приводящее к заметному

снижению ее эффективности.

Проявляется в снижении вы-

носливости, скорости и силы,

УТОМЛЕНИЕ

.
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в ухудшении точности и коор-

динации движений, в возраста-

нии энергозатрат при выполне-

нии одной и той же работы, в

ухудшении памяти и внима-

ния. У. можно рассматривать

как защитную биологическую

реакцию, предохраняющую

организм от чрезмерного сни-

жения энергетических ресур-

сов. Оно может служить ориен-

тиром при тренировке на вы-

носливость. В борьбе с У. наи-

больший эффект дает улучше-

ние условий труда, внедрение

рациональной организации ра-

бочего места, режимов труда и

отдыха, повышение мотивации

и физической подготовленнос-

ти работающих. Меры борьбы

с У., не устраняя его самого,

способствуют предупреждению

переутомления и предпатологи-

ческих состояний.

Ф

ФАГОЦИТОЗ

(от греч. ϕαγος — пожиратель и

κυτος — вместилище, здесь —

клетка) —

процесс активного захватыва-

ния и поглощения микроско-

пических инородных живых

объектов (бактерии, фрагменты

Фагоцитоз бактерии

лейкоцитом.

Три последовательные стадии (схема).

клеток) и твердых частиц одно-

клеточными организмами или

некоторыми клетками много-

клеточных животных. У чело-

века и животных Ф. свойстве-

нен специализированным клет-

кам соединительной ткани —

фагоцитам, выполняющим за-

щитную функцию. В процессе

Ф. активная роль принадлежит

клеточной мембране, которая

обволакивает фагоцитируемую

частицу и втягивает ее в глубь

цитоплазмы, где происходит пе-

реваривание поглощенной час-

тицы. Ф. играет важную роль

главным образом при воспале-

нии, заживлении ран как фак-

тор неспецифического иммуни-

тета.

ФАГОЦИТОЗ

.
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ФАГОЦИТЫ —

клетки животных организмов

(в частности, лейкоциты), спо-

собные захватывать и перевари-

вать посторонние тела (напри-

мер, микробы). (См. Фагоцитоз.)

ФАЛАНГИ —

небольшие трубчатые кости ки-

сти и стопы, являющиеся эле-

ментами скелета верхней и

нижней конечностей. Формула

Ф. человека — 2, 3, 3, 3, 3, т. е.

каждый палец, кроме большо-

го, состоит из трех Ф. (основ-

ная, средняя, концевая, или

ногтевая), а большой — из двух

Ф. Основные Ф. сочленяются с

головками пястных (на руках)

и плюсневых (на ногах) костей

шаровидными суставами, а

ФАСЦИИ

(от лат. fascia — повязка, поло-

са) —

соединительнотканная оболочка,

покрывающая органы, сосуды,

нервы и образующая футляры

для мышц и выполняющая опор-

ную и трофическую функции.

Ф. богаты кровеносными сосуда-

ми и нервами. Поверхностные,

или подкожные, Ф. располага-

ются под жировым слоем; глу-

бокие, или собственные, Ф. по-

крывают отдельные мышцы или

их группы; некоторые Ф. выс-

тилают внутренние полости

(напр., внутригрудная Ф.).

ФЕРМЕНТЫ, энзимы

(от лат. fermentum — брожение,

закваска) —

специфические белки-катализа-

торы, посредством которых осу-

ществляются все процессы обме-

на веществ и энергии в живых

организмах. Ф. представлены

простыми или сложными белка-

ми, в состав которых наряду с

белковым компонентом входит

небелковая часть — кофермент.

Ф. характеризуются высокой

специфичностью (избирательно-

стью) действия. Биосинтез Ф.

находится под контролем генов.

Многие Ф. и ферментные комп-

лексы прочно связаны с мемб-

ранами клетки или ее органо-

идов и участвуют в активном

транспорте веществ через мем-

браны. Известно более 2000 раз-

личных Ф.

ФИБРИН —

см. Свертывание крови.

блоковидные суставы соединя-

ют Ф. между собой, обеспечи-

вая тем самым сгибание и раз-

гибание пальцев.

ФАЛЛОПИЕВЫ ТРУБЫ,

маточные трубы, яйцеводы —

парный трубчатый орган, распо-

ложенный в верхнем крае ши-

рокой связки матки. Ф. т. яв-

ляется местом, где происходит

оплодотворение яйцеклетки и

ее перемещение из яичника в

матку.

Положение

боковых

связок

межфалангового

сутава.

А — вид сбоку

(при разгибании и

сгибании); Б —

вид снизу (при

сгибании).

А

Б

ФИБРИН

.
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ФИБРИНОГЕН

(от лат. fibra — волокно и греч.

γενοσ — род, происхождение) —

белок, растворенный в плазме

крови и превращающийся при

ее свертывании в нераствори-

мый фибрин.

ФИЗИОЛОГИЯ

(от греч. ϕυσις — природа,

λογος — слово, учение) —

наука, изучающая закономер-

ности функционирования жи-

вых организмов (растений, жи-

вотных, человека), их отдель-

ных систем, органов, тканей и

клеток. Ф. состоит из целого

ряда тесно связанных между

собой дисциплин. Так, общая

Ф. изучает природу основных

жизненных процессов, общие

закономерности реагирования

организма и его структур на

воздействия среды с учетом

специфических особенностей

функций как у организмов раз-

личных видов, так и у предста-

вителей одного и того же вида,

но находящихся на разных ста-

диях индивидуального разви-

тия. Эволюционная и экологи-

ческая Ф. изучают естествен-

ную историю возникновения и

преобразования физиологичес-

ких функций в процессе эволю-

ции мира животных и их при-

способительные изменения в

связи с условиями жизни. Кро-

ме этого, выделяют частную Ф.

(исследующую свойства отдель-

ных тканей, органов, законо-

мерности объединения их в си-

стемы, а также Ф. отдельных

классов, групп и видов живот-

ных), прикладную Ф. (изучаю-

щую физиологические особен-

ности функционирования орга-

низма, особенно человека, в

связи со специальными услови-

ями и задачами — например,

Ф. питания, Ф. труда, подвод-

ная и космическая Ф., Ф. спор-

та и т. д.); одним из важней-

ших разделов прикладной Ф.

является Ф. сельскохозяйст-

венных животных. Ф. приня-

то также условно подразделять

на нормальную (изучающую за-

кономерности жизнедеятельно-

сти здорового организма, меха-

низмы адаптации функций и в

целом устойчивость организма

к действию различных факто-

ров) и патологическую Ф. (ис-

следующую общие закономер-

ности возникновения, развития

и течения патологических про-

цессов в организме, а также

механизмы выздоровления и

реабилитации).

ФОЛЛИКУЛ

(от лат. folliculus — мешо-

чек) —

круглое, овальное или груше-

видное образование в различных

органах позвоночных животных

и человека. Функции Ф. разно-

образны. Напр., в Ф. яичника

происходит созревание яйце-

клетки; в Ф. щитовидной же-

лезы  вырабатывается вещество,

являющееся предшественником

тиреоидных гормонов; в Ф. во-

лоса открываются выводные

протоки сальных желез. В сли-

зистых оболочках ряда внутрен-

них органов (пищеварительно-

ФИБРИНОГЕН

.
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го тракта, дыхательных и мо-

чевых путей) находятся лимфа-

тические Ф.

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КРОВИ —

клеточные элементы крови, на-

ходящиеся во взвешенном состо-

янии в плазме крови. К Ф. э. к.

относятся эритроциты, лейко-

циты и тромбоциты.

и колбочками), заполненными

светочувствительным пигмен-

том. Превращение последнего

под действием света приводит к

генерации в Ф. биоэлектриче-

ского процесса, влияющего на

активность других нейронов сет-

чатки. Палочки обеспечивают

черно-белое зрение; колбочки оп-

ределяют возможность цветово-

го зрения. Ф. распределены по

сетчатке неравномерно: колбоч-

ки сосредоточены в области жел-

того пятна, а на периферии сет-

чатки Ф. представлены исклю-

чительно палочками.

ФОТОРЕЦЕПЦИЯ —

процесс восприятия светового

раздражителя и трансформации

его воздействия в специфиче-

ский электрический процесс.

У человека Ф. осуществляется

специализированными образо-

ваниями, содержащими свето-

чувствительные пигменты (см.

Фоторецепторы).

Картина крови,

окрашенный препарат

(увеличение в 1000 раз).

1 — эритроциты; 2 — эритроцит сбо-

ку; 3 — кровяные пластинки; 4 —

малые лимфоциты; 5 — большой лим-

фоцит; 6 — средний лимфоцит и мо-

ноцит; 7 — нейтрофилы; 8 — эозино-

филы; 9 — базофил.

ФОТОРЕЦЕПТОРЫ

(зрительные рецепторы) —

рецепторы, приспособленные к

восприятию световых раздражи-

телей. Представлены видоизме-

ненными нейронами (палочками

Схема

строения

фоторецептора.

1 — диски на-

ружного сегмен-

та; 2 — фрагмент

диска; 3 — на-

ружная плазма-

тическая мембра-

на; 4 — наруж-

ный сегмент; 5 —

микротрубочки

реснички; 6 —

центриоли; 7 —

корешок реснич-

ки; 8 — внутрен-

ний сегмент; 9 —

м и т о х о н д р и и

внутренного сег-

мента.

4

5

1

3

2

6

7

8

9

ФОТОРЕЦЕПЦИЯ

9

8

7

6

54

3

2

1

.



210

ФУНКЦИЯ

(от лат. functio — исполнение) —

специфическая деятельность

клеток, тканей, органов, систем

органов или всего организма в

целом, имеющая адаптивный

характер (см. Адаптация). Из-

менение Ф. любого органа в той

или иной степени влияет на де-

ятельность других органов или

систем органов. Выделяют два

механизма регуляции Ф.: гумо-

ральный, или химический (эво-

люционно более древний), и не-

рвный (более молодой). Част-

ным случаем химической регу-

ляции является гормональная

регуляция. Деятельность не-

рвной системы и химические

взаимодействия клеток и орга-

нов обеспечивают саморегуля-

цию физиологических функций,

приводящую к автоматическо-

му поддержанию необходимых

для существования организма

условий.

Х

ХАРАКТЕР

(от греч. χαρακτηρ — печать, че-

канка) —

совокупность устойчивых черт

личности, складывающихся и

проявляющихся в деятельно-

сти и общении и обусловлива-

ющих проявление типичных

для человека способов поведе-

ния в окружающей среде и

отношения к происходящим

событиям. Х. проявляется в ре-

зультате взаимодействия био-

логических и социальных фак-

торов. Природными предпосыл-

ками Х. являются задатки,

темперамент, особенности

типа высшей нервной деятель-

ности индивида. Х. является

одной из важнейших характе-

ристик индивидуальности че-

ловека, отражая неповторимое

своеобразие его личности. Од-

нако формирование и становле-

ние Х. происходит в конкрет-

ных условиях жизни индиви-

да и обусловлено его включени-

ем в систему общественных

взаимоотношений. Х. обнару-

живает зависимость от миро-

воззрения личности, ее убежде-

ний, нравственной позиции че-

ловека. Х. проявляется в мане-

рах, привычках, складе ума, в

типичных способах эмоцио-

нального реагирования на жиз-

ненные ситуации. Для форми-

рования Х. решающее значение

имеет процесс обучения и вос-

питания человека. Относи-

ФУНКЦИЯ

.
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тельная устойчивость черт Х.

не исключает их высокой ди-

намичности и пластичности

под влиянием воспитания и

окружающей среды. Многие

черты Х. закладываются у че-

ловека еще в раннем детстве

(см. Альтруизм, Эгоизм и т. п.)

и могут проявляться в течение

последующей его жизни. Сила

и слабость Х. отражается в

отношении человека к трудно-

стям и зависит от степени раз-

вития у него воли и целеуст-

ремленности. Знание Х. чело-

века позволяет в значительной

мере предвидеть его возможное

поведение и корректировать

его действия и поступки.

ХЕМОРЕЦЕПТОРЫ

(от греч. χυμεια — здесь: от-

носящийся к химии и лат.

receptor — принимающий) —

рецепторы, чувствительные к

определенным химическим со-

единениям. В зависимости от

расположения выделяют инте-

ро-, экстеро- и центральные Х.

Последние располагаются в ги-

поталамусе и некоторых отде-

лах среднего мозга, где реаги-

руют на изменения в химиче-

ском составе внутренней среды.

К экстеро-Х. относятся вкусо-

вые и обонятельные рецепторы.

Интеро-Х. воспринимают хими-

ческий состав крови и жидко-

стных сред (рецепторы каро-

тидного клубочка, рецепторы

кишечника). Условием актива-

ции Х. является растворимость

химического вещества в окру-

жающей жидкой среде.

ХЕМОРЕЦЕПЦИЯ —

процесс восприятия химическо-

го раздражителя и трансформа-

ции его воздействия в специфи-

ческий электрический процесс.

У человека Х. осуществляется

специализированными образо-

ваниями (см. Хеморецепторы).

В основе Х. лежит строго изби-

рательное взаимодействие моле-

кулы раздражителя с рецептор-

ными белками мембраны хемо-

рецептора. Являясь одним из

наиболее древних видов рецеп-

ции, Х. обеспечивает анализ и

распознавание существенных

для жизнедеятельности орга-

низма химических раздражите-

лей, находящихся во внешней

и внутренней среде.

ХОДЬБА —

один из способов передвижения

(локомоции) человека и живот-

ных. Отличительная особен-

ность Х. — наличие двухопор-

ного периода, в течение которо-

го обе ноги находятся на опоре.

Х. — это циклический процесс,

когда последовательные фазы

движения ног, рук и всего тела

повторяются через относитель-

но равные промежутки време-

ни. Х. со скоростью близкой к

4 км/час сопровождается мини-

мальным расходом энергии, что

Разные фазы ходьбы (1 – 5).

Одиночный шаг.

ХОДЬБА

54321

.
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используется в качестве этало-

на для расчета энергозатрат

различных трудовых операций

в нормировании трудового про-

цесса. В регуляцию Х. вовле-

чены большинство отделов цен-

тральной нервной системы:

передвижение ног контролиру-

ется структурами спинного моз-

га, регуляция равновесия —

стволово-мозжечковыми струк-

турами. Индивидуальные осо-

бенности Х. у человека назы-

ваются походкой.

ХРОМОСОМЫ

(от греч. χρϖμα — цвет, окраска

и σϖμα — тело) —

важнейшие компоненты клеточ-

ного ядра, являющиеся носите-

лями генов и определяющие на-

следственные свойства клеток

и организмов. Способны к само-

воспроизведению, обладают

структурной и функциональной

индивидуальностью, сохраняю-

щейся в ряде поколений. Осно-

ву Х. составляет одна непрерыв-

ная двухцепочечная молекула

ДНК (в Х. около 99% ДНК клет-

ки), связанная с белками в нук-

леопротеид. Х. хорошо различи-

мы в световом микроскопе.

Каждая Х. состоит из продоль-

ных копий — хроматид. Каж-

Последовательные положения

ног при ходьбе (два шага)

(по В. С. Гурфинкелю).

Показано участие различных мышц в

осуществлении движений конечнос-

тей.

1  и 2 — двухопорный период перво-

го шага; 6 и 7 — двухопорный период

второго шага; 3, 4, 5 и 8, 9, 10 — од-

ноопорные периоды. Густота штрихов-

ки мышц соответствует силе их сокра-

щения.

4 51 32 6

7 8 9 10 11 12

14 15

XY

13

XX

16 17 18

19 20 21 22

А

Б

4 51 32 6

8 9 10 11 12

14 1513 16 17 18

19 20 21 22

7

Хромосомы человека.

А  — хромосомы мужчины; Б — хро-

мосомы женщины.

ХРОМОСОМЫ

109876

54321

.
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дый вид организмов обладает

характерным и постоянным на-

бором Х. в клетке, закреплен-

ным в эволюции.

ХРЯЩ —

разновидность соединительной

ткани, выполняющая опорно-

механическую функцию. Ткань

Х. представлена клетками (хон-

дробластами и хондроцитами),

расположенными поодиночке

или группами, и окружающим

их межклеточным веществом,

состоящим из коллагеновых,

реже эластических волокон.

Х. покрыт надхрящницей, клет-

ки которой способны превра-

щаться в хондробласты, обеспе-

чивающие периферический рост

Х. т. н. наложением (увеличе-

нием массы межклеточного ве-

щества). Рост Х. может проис-

ходить и вследствие деления

его клеток (вставочный рост).

В Х. нет кровеносных сосудов,

и его питание осуществляется

путем диффузии веществ из над-

хрящницы, а в суставных Х.,

где она отсутствует, — из сино-

виальной жидкости и сосудов

подлежащей кости.

Ц

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ

СИСТЕМА (мозг) —

центральный отдел нервной си-

стемы, являющийся высшим

органом, координирующим де-

ятельность всех систем орга-

низма. Расположен в позвоноч-

ном канале (спинной мозг) и по-

лости черепа (головной мозг) и

окружен мозговыми оболочка-

ми. Объединяет подавляющее

число нервных клеток. Тела

нейронов составляют серое ве-

щество мозга (ядра, кору боль-

шого мозга и мозжечка). Отро-

стки нейронов составляют про-

водящие пути (белое вещество

мозга). Ц. н. с. состоит из двух

зеркально симметричных поло-

вин, в срединных отделах со-

держит полость (см. Желудоч-

ки мозга), заполненную спин-

номозговой жидкостью. Поми-

мо элементов нервной ткани

включает сосуды и элементы

мозговых оболочек.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НЕРВНЫЕ

ВОЛОКНА, эфферентные,

моторные нервные волокна —

нервные волокна, проводящие

возбуждение от центральной не-

рвной системы к рабочим (испол-

нительным) органам — мышцам,

железам и т. д. Ц. н. в. могут от-

носиться к различным отделам

нервной системы; в составе од-

ного нерва проходить к разным

исполнительным органам. Боль-

шинство периферических нервов

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

.
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являются смешанными, т. е.

включают в себя и центростре-

мительные нервные волокна.

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ

НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА,

афферентные, сенсорные,

чувствительные волокна —

нервные волокна, проводящие

возбуждение от различных вне-

шних и внутренних рецепторов

к центральной нервной систе-

ме. Афферентные волокна об-

разованы отростками клеток,

расположенных либо в самом

рецепторном органе, либо в спе-

циальных чувствительных ган-

глиях. В соответствии со специ-

фикой сенсорной модальности

(см. Сенсорные системы) аффе-

рентные нервы подразделяют на

зрительные, слуховые, обоня-

тельные и т. д. Центростреми-

тельные нервы могут передавать

возбуждение к спинному мозгу

или к различным отделам голов-

ного мозга. Несмотря на то что

большинство центростремитель-

ных нервов состоят из волокон

одного типа чувствительности,

некоторые из них (напр., кож-

ные и мышечные) включают в

себя волокна от разных рецеп-

торов.

ЦЕПНЫЕ РЕФЛЕКСЫ —

сложные рефлекторные акты,

состоящие из строго определен-

ного набора последовательно

протекающих элементарных

рефлекторных реакций и обес-

печивающие в совокупности

своей выполнение целостной

функции органа или системы

органов. В основе Ц. р. лежит

связь между эффекторным кон-

цом и рецепторным началом реф-

лекторных дуг, включенных в

систему Ц. р.: рефлекторный

ответ эффектора одной дуги яв-

ляется источником раздражения

для рефлексогенной зоны другой

дуги. Особую роль Ц. р. играют

в деятельности органов пищева-

рения, кровообращения, дыха-

ния, выделения (напр., глота-

ние, эвакуация содержимого же-

лудка в двенадцатиперстную

кишку, моторная деятельность

кишечника, рефлекторная дея-

тельность дыхательного центра

и т. д.), где они являются основ-

ной формой автоматической са-

морегуляции функций.

ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНАЯ

ЖИДКОСТЬ —

см. Ликвор.

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ

.
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Ч

ЧЕРЕП —

см. Скелет головы.

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ

НЕРВЫ —

нервы, отходящие от разных от-

делов головного мозга. Обеспе-

чивают проведение в мозг ин-

формации от органов чувств и

рецепторов области головы и

лица и регулируют мускулату-

ру этих участков. У человека

традиционно выделяют двенад-

цать пар Ч.-м. н., но истинны-

ми Ч.-м. н. являются лишь

10 — с III по XII, последователь-

но отходящие от среднего мозга

(III, IV), моста (V, VI), продол-

говатого мозга (VII – XII). Не-

рвы I (обонятельный) и II (зри-

тельный) по происхождению —

мозговые тракты. Истинные

Ч.-м. н. подобны спинномозго-

вым нервам, но среди них име-

ются как смешанные, так и чи-

сто чувствительные (VIII) и дви-

гательные (III, IV, VI, XI, XII).

Чувствительные компоненты

Ч.-м. н. проводят информацию

к сенсорным ядрам Ч.-м. н. и

представлены отростками ней-

ронов, лежащих в черепно-моз-

говых ганглиях, двигательные —

составлены аксонами нейронов

моторных ядер Ч.-м. н., лежа-

щих в стволе мозга.

Черепно-мозговые нервы человека.

ЧЕРЕПНО

XI

XII

X

V

VI

VII

VIII

IX

II

I

№

пары

IV

III

Добавочный

Подъязычный

Блуждающий

Тройничный

Отводящий

Лицевой

Слуховой

Языко-

глоточный

Зрительный

Обонятельный

Название

Блоковый

Глазо-

двигательный

Мышцы плеча (мышечное чувство)

Мышцы языка (мышечное чувство)

Нервные окончания во многих вну-

тренних органах: легких, желудке,

аорте, гортани

Зубы и кожа лица

Проприорецепторы мышц глазного

яблока (мышечное чувство)

Вкусовые почки передней части

языка

Улитка (слух) и полукружные каналы

(чувство равновесия, поступатель-

ного движения и вращения)

Вкусовые почки задней трети языка;

слизистая глотки

Сетчатка глаза (зрение)

Обонятельный эпителий носа

(обоняние)

Места окончаний

чувствительных волокон

То же

Проприорецепторы мышц глазного

яблока (мышечное чувство)

Мышцы плеча

Мышцы языка

Парасимпатические волокна, иду-

щие к сердцу, желудку, тонким киш-

кам, гортани, пищеводу

Некоторые из жевательных мышц

Другие мышцы, двигающие глазное

яблоко

Мышцы лица; подчелюстные и

подъязычные железы

—

Околоушная железа; мышцы глотки,

используемые при глотании

—

—

Эффекторы, иннервируемые

двигательными волокнами

Другие мышцы, двигающие глазное

яблоко

Мышцы, двигающие глазное яблоко

(совместно с IV и VI парой); мышцы,

изменяющие форму хрусталика;

мышцы, суживающие зрачок

.
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ЧИХАНИЕ —

безусловный защитный реф-

лекс, обеспечивающий удале-

ние из верхних дыхательных

путей пыли, слизи и других

раздражающих агентов посред-

ством очень быстрого выдоха

после короткого глубокого вдо-

ха. Быстрый поток воздуха,

проходящий через носовую и

ротовую полости, захватывает

капельки слюны и слизи, ко-

торые во время Ч. разносятся

на расстояние до 2 – 3 м, что

способствует распространению

возбудителей некоторых инфек-

ций: гриппа, кори, ветряной

оспы и др.

ЧУВСТВА —

особый вид эмоционального ре-

агирования человека на окру-

жающую действительность, ха-

рактеризующийся длительными

переживаниями (см. Эмоции).

Ч. отражают отношение челове-

ка к окружающей действитель-

ности (к людям, их поступкам,

к каким-либо явлениям) и к са-

мому себе. В отличие от соб-

ственно эмоций Ч. являются от-

носительно устойчивым эмоцио-

нальным образованием (любовь,

ненависть и т. д.). В ряде слу-

чаев конкретная ситуативно-

эмоциональная реакция челове-

ка на объект может не совпадать

с общей направленностью к

нему Ч.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ —

способность живого организма

адаптивно реагировать на раз-

личного рода воздействия внеш-

ней и внутренней среды в виде

ощущений. Основу Ч. составля-

ет активность рецепторов. Фи-

зиологическим механизмом Ч.

является последовательная ди-

намическая активация звеньев

сенсорных систем, в результа-

те которой происходит восприя-

тие организмом действия раз-

дражителей. В зависимости от

расположения рецепторов и ка-

чества получаемых ощущений

различают экстероцептивную,

или поверхностную, Ч. (зри-

тельная, слуховая, тактильная,

обонятельная, вкусовая), инте-

роцептивную Ч. (Ч. внутренних

органов) и проприоцептивную,

или мышечно-суставную, Ч.

В отдельный тип выделяют бо-

левую Ч. Характеристикой Ч.

является порог ощущения. Ч. к

действующему раздражителю

является величиной непостоян-

ной и зависит, в частности, от

адаптации рецепторов к силе и

продолжительности раздраже-

ния. Изменения Ч. (повышение,

понижение, полная потеря) мо-

гут наступать как вследствие

мозгового контроля, так и в ре-

зультате ряда заболеваний.

ЧИХАНИЕ

.
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Ш

ШИПИКИ —

боковые выступы дендритов

нервных клеток коры мозга

млекопитающих. Ш. находят-

ся на поверхности почти всех

центральных отростков пира-

мидных клеток, они отсутству-

ют на клеточном теле, круп-

ных дендритах (близ начала их

отхождения от клеточного

тела) и осевоцилиндрических

отростках. Ш. дендритов слу-

жат для образования контактов

(синапсов) между отдельными

нервными клетками.

Щ

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА —

одна из желез внутренней сек-

реции, расположена в передней

части шеи. Гормоны Щ. ж. об-

ладают широким спектром дей-

ствия: регулируют процессы

Щитовидная

и околощитовидные железы

сзади.

1  — глотка; 2 — пищевод; 3 — щи-

товидная железа; 4 — околощитовид-

ные железы; 5 — трахея; 6 — плече-

головной ствол; 7 — общие сонные;

8 — подключичные и 9 — нижние

щитовидные артерии.

роста и развития организма, ос-

новного обмена, частоту сердеч-

ных сокращений, энергетичес-

кие затраты организма, психи-

ческие процессы. Основными

ЩИТОВИДНАЯ
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гормонами Щ. ж. являются ти-

роксин и трийодтиронин, син-

тез которых невозможен без по-

ступления в организм неорга-

нического йода. Регуляция

синтеза гормонов Щ. ж. осу-

ществляется гормонами гипо-

физа. Нарушение деятельности

Щ. ж. на ранних этапах жиз-

ни человека (эмбриональный

период и раннее детство) может

привести к тяжелому заболева-

нию — кретинизму, который

проявляется в задержке роста

и полового созревания, наруше-

нии дифференцировки нейро-

нов коры головного мозга, что

сказывается в отсталости пси-

хического развития. Характер-

ными проявлениями кретиниз-

ма являются малый рост, на-

рушения пропорций тела, от-

крытый рот, большой высу-

нутый язык. У взрослых на

фоне недостаточности функций

Щ. ж. развивается микседе-

ма — заболевание, выражаю-

щееся в снижении основного

обмена и температуры тела, за-

медлении сократительной дея-

тельности сердца; больные ста-

новятся апатичными, малоэмо-

циональными, медлительными.

Повышение функций Щ. ж.

приводит к развитию базедовой

болезни (гипертиреоза), прояв-

лениями которой являются по-

вышение основного обмена и

температуры тела, учащение

сердечных сокращений; чело-

век становится более раздражи-

тельным, возникает пучегла-

зие. Легкие формы гипертире-

оза нередко наблюдаются у

подростков в период полового

созревания, особенно у дево-

чек, что проявляется в непосед-

ливости, иногда в несдержан-

ности поведения.

Строение щитовидной железы.

1  — коллоид; 2 — эпителий фолли-

кула; 3 — капилляр; 4 — промежу-

точная соединительная ткань.

ЩИТОВИДНАЯ
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Э

ЭГОИЗМ

(от лат. ego — я) —

принцип поведения человека в

обществе, основанный на осоз-

нании исключительной значи-

мости собственных интересов,

целей, потребностей, пережи-

ваний и пр., которые могут ре-

ализовываться в ущерб интере-

сам других людей и социальных

групп, рассматриваемых челове-

ком лишь как средство для дос-

тижения личных целей. Пред-

посылки развития Э. могут

закладываться еще в раннем

детстве, когда происходит ста-

новление личности ребенка:

ощущение им своей индивиду-

альности, своего «я», выделе-

ние себя из окружающего мира

и потребность утвердить себя в

нем. В случае неправильного

воспитания или неблагоприят-

ных условий окружения эти

черты могут превратиться в пре-

обладающую направленность

личности — Э., снижающий об-

щественную ценность человека.

Большое значение в преодоле-

нии этого имеет воспитание у

ребенка навыков альтруистиче-

ского поведения (см. Альтру-

изм).

ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ

СИСТЕМА —

одна из высших моторных сис-

тем мозга, осуществляющая

сложнокоординированные авто-

матизированные движения (бег,

ходьба, поза, мимическая ак-

тивность — см. Мимика) и ре-

гулирующая мышечный тонус.

Включает структуры разных

отделов головного мозга (мотор-

ную кору, ядра конечного моз-

га, таламуса, среднего мозга,

субталамус и мозжечок), много-

численные взаимосвязи кото-

рых приводят к активации мо-

торных ядер головного и спин-

ного мозга. Последовательным

Схема связей и проводящих путей

экстрапирамидной системы

(по Н. А. Бернштейну, 1991).

Показаны главные чувствительные и

двигательные ядра экстрапирамидной

системы. 1 — стриатум; 2 — зритель-

ные бугры; 3 и 4 — паллидум; 5 и

6 — мозжечок; 7 — красные ядра;

8 и 9 — чувствительный корешок;

10 — спинной мозг; 11 — двигатель-

ный корешок. Двигательные пути —

сплошные, чувствительные — пунк-

тирные стрелки.
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формированием структур Э. с. в

онтогенезе объясняют постепен-

ное расширение спектра мотор-

ных реакций ребенка — содру-

жественные движения конеч-

ностей, способность держать

головку, сидеть, стоять, коорди-

нировать мимику. В целом фор-

мирование Э. с. заканчивается

раньше, чем пирамидной систе-

мы, однако тесные их взаимо-

связи обеспечивают совместную

активность. Поражение струк-

тур Э. с. приводит к разнообраз-

ным нарушениям моторики,

выражающимся, прежде всего,

в появлении навязчивых некон-

тролируемых движений разных

групп мышц, угнетении мими-

ки, трудности в запуске произ-

вольных движений.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА —

записанная кривая, отражаю-

щая колебания биопотенциалов

работающего сердца (см. Элек-

трокардиография).

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ —

регистрация разности потенци-

алов электрического поля рабо-

тающего сердца. Позволяет по-

лучить информацию об измене-

ниях ритма сердца и локализо-

вать патологический очаг по

форме и выраженности зубцов

электрокардиограммы (ЭКГ).

Для регистрации ЭКГ у челове-

ка используют три стандартных

отведения: в первом — электро-

ды располагаются на правой и

левой руках, во втором — на

правой руке и левой ноге, в тре-

тьем — на левой руке и левой

ноге. Используют и другие от-

ведения ЭКГ. Типичная ЭКГ

человека состоит из ряда коле-

баний (зубцов), соответствую-

щих циклу сердечной деятель-

Типичный комплекс волн ЭКГ,

зарегистрированный во втором

стандартном отведении.

Указаны общепринятые

измерения комплекса.

ности: трех крупных зубцов (P,

R, T), обращенных вершиной

вверх, и двух мелких (Q, S),

направленных вниз. Весь цикл

сокращения сердца (PQRST)

при частоте сердечных сокраще-

ний (ЧСС), равной 60 уд./мин,

длится около секунды. Нор-

мальная продолжительность

возбуждения предсердий, изме-

ряемая по длительности зубца

Р, равна 0,08 – 0,10 с. Время

предсердно-желудочкового про-

ведения (интервал Р – S) равно

0,12 – 0,20 с. Время распрост-

ранения возбуждения по желу-

дочкам (ширина комплекса

QRS) составляет 0,06 – 0,10 с.

Длительность систолы желу-

дочков (интервал Q – T) в нор-

ме зависит от ЧСС. Увеличе-

ние или уменьшение интервала

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА

P T

Q

S

R

P-Q QRS S-T

.
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Q – T более, чем на 10%, яв-

ляется признаком патологии.

Э. играет ведущую роль в диаг-

ностике инфаркта миокарда,

особенно для определения лока-

лизации, обширности и глуби-

ны поражения.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА

(ЭЭГ) —

запись суммарной электриче-

ской активности мозга, регист-

рируемая с поверхности кожи

головы. ЭЭГ характеризуется

такими показателями, как час-

тота, амплитуда и фаза колеба-

ний. Выделяют следующие фи-

зиологические ритмы:

– дельта-ритм — 1–3 кол./с;

– тета-ритм — 4–7 кол./с;

– альфа-ритм — 8–13 кол./с;

– бета-ритм — 14–30 кол./с;

– гамма-ритм — свыше 30 кол./с.

Наиболее характерным в норме

является генетически детер-

минированный альфа-ритм,

имеющий амплитуду от 45 до

70 мкВ. У 70 – 90% общего

числа людей он хорошо выра-

жен. Бета-ритм отчетливо про-

является при психоэмоциональ-

ной напряженности и отража-

ет повышение активации цент-

ральной нервной системы, и,

наоборот,  дельта-ритм  отра-

жает процессы, связанные со

снижением уровня активации

головного мозга (сон). Стабиль-

ный характер ЭЭГ, свойствен-

ный данному индивиду, дости-

гается к 16 – 17 годам. Регист-

рация ЭЭГ является важным

методом в диагностике различ-

ных мозговых заболеваний.

ЭМБРИОН —

организм на ранних стадиях

развития. У живородящих — от

оплодотворения до рождения.

Человеческий эмбрион

(начало 5-й недели).

1 — закладка легких; 2 — хорда; 3 —

желудок; 4 — спинной мозг; 5 — пе-

чень; 6 — задний зачаток поджелу-

дочной железы; 7 — первичная бры-

жейка; 8 — средняя кишка; 9 —

плевроперитонеальная полость; 10 —

мочевой мешок; 11 — клоака; 12 —

закладка мочеточника; 13 — задняя

кишка; 14 — хорион; 15 — проток

пуповины; 16 — глаз; 17 — желточ-

ный мешок; 18 — передняя (голов-

ная) кишка; 19 — оболочка водного

пузыря; 20 — жаберные карманы;

21 — закладка внутреннего уха.

Основные ритмы

энцефалограммы.

1 — бета-ритм; 2 — альфа-ритм; 3 —

тета-ритм; 4 — дельта-ритм.

ЭМБРИОН

4

3

2

1

20

21

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

.



222

ЭМОЦИИ

(от лат. emoveo — возбуждать,

волновать, потрясать) —

субъективное состояние орга-

низма, сопровождающее про-

цесс формирования и реализа-

ции мотивации и выступающее

как фактор внутренней регуля-

ции поведения, позволяющий

адекватно оценивать результа-

ты совершаемой деятельности.

Нервным субстратом Э. являют-

ся взаимосвязанные мозговые

образования, включающие в

себя структуры лимбической си-

стемы (гиппокамп, гипотала-

мус, миндалину) и фронтальные

отделы неокортекса. Э. разделя-

ются на положительные и отри-

цательные. К проявлениям Э. у

человека относят комплекс со-

ответствующих телесных реак-

ций, как внешних (двигатель-

ные, звуковые реакции, жесты,

мимика), так и внутренних (из-

менения в деятельности органов

дыхания, пищеварения, сердеч-

но-сосудистой системы, желез

внутренней секреции, гладкой

и скелетной мускулатуры), а

также субъективные психичес-

кие переживания, выражающи-

еся в виде удовольствия или не-

удовольствия, страха, гнева,

тоски, радости, надежды, грус-

ти и т. д. Степень выраженнос-

ти Э. зависит от типологических

особенностей человека (см. Тем-

перамент), от силы действую-

щей мотивации, а также от

развития волевых качеств лич-

ности (см. Воля). Во многих слу-

чаях внешнее выражение Э. оп-

ределяется социальными сте-

реотипами поведения (см. Ха-

рактер), которые, в отличие от

вегетативных компонентов эмо-

циональной реакции, человек в

состоянии как затормозить, так

и произвольно воспроизвести

при отсутствии выраженных

субъективных переживаний (на-

пример, актерская игра). Эмо-

циональная окраска присуща

любой деятельности, выступая

в качестве основного фактора

оценки результативности пла-

нируемого или выполняемого

поведенческого акта. Пережива-

ние любой потребности, осно-

ванной на дефиците чего-либо

необходимого и жизненно важ-

ного для организма, сопровож-

дается эмоцией отрицательного

характера, которая направлена

на дополнительное усиление мо-

тивационного возбуждения и со-

ответствующее повышение эф-

фективности данной поведен-

ческой деятельности. Возраста-

ние вероятности достижения

цели приводит к возникновению

положительных Э., которые,

Принципиальная схема участия

мозговых структур в генезе

эмоций и в организации

целенаправленного поведения

(по П. В. Симонову, 1987).

ЭМОЦИИ

Высоковероятные

события

Маловероятные

события

Доминирующая

потребность
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продолжая свое стимулирующее

действие, выступают и как под-

крепляющий фактор. В случае

неоднократного удовлетворения

потребности, сопровождающего-

ся положительной Э., происхо-

дит закрепление памятного сле-

да реакции (см. Память, Об-

раз). Функция подкрепления

характерна и для отрицатель-

ных Э., когда низкая вероят-

ность удовлетворения потребно-

сти или повторные неудачи в

достижении цели вызывают тор-

можение неэффективной дея-

тельности и поиски новых, бо-

лее успешных способов дости-

жения цели. Важную роль в

развитии Э. играет фактор вре-

мени. В экстремальных услови-

ях, когда человек не способен

быстро справиться с возникшей

ситуацией, могут возникать аф-

фекты как крайняя форма эмо-

циональной реакции. Длитель-

но текущее сохранение эмоцио-

нального фона называют настро-

ением человека. Формирование

Э. человека является важней-

шим условием развития его лич-

ности. Э. оказывают влияние на

развитие основных психических

процессов: восприятия, внима-

ния, воображения, памяти,

мышления. Э., порождаемые

высшими потребностями челове-

ка, принято называть чувства-

ми, а сильное, абсолютно доми-

нирующее чувство — страстью.

Решающее значение в формиро-

вании эмоциональной сферы че-

ловека принадлежит воспита-

нию. Особенно важно следить за

развитием и проявлением Э. в

раннем детстве, когда наличие

конфликтной ситуации в окру-

жающей среде может привести

к эмоциональным стрессам, вы-

ступающим, как правило, одной

из главных причин возникнове-

ния различных форм неврозов.

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА

(от греч. ενδον — внутри,

κρινω — отделяю, выделяю) —

совокупность всех желез внут-

ренней секреции, обеспечиваю-

щих в тесном взаимодействии с

нервной системой общий интег-

ративный механизм регуляции

всех тканей, органов и систем.

В отличие от нервной системы,

воздействия, оказываемые Э. с.,

характеризуются отсутствием

строгой направленности переда-

чи влияния, большим латент-

ным периодом ответной реакции

и ее длительностью. Контроль

за жизнедеятельностью организ-

ма Э. с. осуществляет с помо-

щью гормонов. Основные функ-

ции, выполняемые гормонами:

обеспечение физического, ум-

ственного и полового развития,

адаптации активности физиоло-

гических систем и гомеостаза.

В состав Э. с. входит гипотала-

мо-гипофизарная система и же-

лезы, находящиеся под ее пря-

мым контролем, — щитовидная,

половые, корковое вещество

надпочечников; часть эндокрин-

ных желез не находится под

прямым контролем переднего

гипофиза — паращитовидная,

эпифиз, мозговое вещество над-

почечников, тимус (вилочковая

железа), эндокринный отдел

ЭНДОКРИННАЯ

.
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поджелудочной железы, отдель-

ные секреторные клетки печени,

почек, желудка и кишечника.

Секреция гормонов в этих же-

лезах регулируется по принци-

пу обратной связи — за счет из-

менения концентрации в крови

того вещества, уровень которо-

го и контролирует данный гор-

мон (например, увеличение кон-

центрации глюкозы стимулиру-

ет секрецию инсулина).

ЭПИДЕРМИС

(от греч. επι — на, над и δερμα —

кожа) —

внутренний слой кожи, разви-

вающийся из эктодермы, пред-

ставлен эпителием. В Э. разли-

чают несколько слоев клеток,

которые по направлению к по-

верхности постепенно уплоща-

ются, подвергаются ороговению

и слущиваются. У человека пол-

ное обновление клеток Э. про-

исходит примерно за 20 суток.

Функции кожи в значительной

степени обусловлены строением

и свойствами Э. Производные

Э. — сальные, потовые, молоч-

ные железы, волосы и т. д.

ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ

(от греч. επι — на, над и ϑηλη —

сосок) —

тип ткани эктодермального и

мезодермального происхожде-

ния, образующий внешние по-

кровы организма и выстилаю-

щий его полости. Играет важ-

ную роль в обмене веществ

между организмом и средой.

Как правило, Э. т. прилегает к

соединительной ткани. Э. т.

разделяют на кожный, кишеч-

ный, почечный, целомический

и эпендимоглиальный эпите-

лии. Кожный эпителий — мно-

гослойный, находится в верх-

них слоях кожи, его производ-

ными являются ногти и воло-

сы. В глубоких слоях кожного

эпителия расположены молодые

клетки — зона его роста. Ки-

шечный эпителий — однослой-

ный, находится в среднем и зад-

нем отделах пищеварительного

Эндокринная система.

1 — эпифиз; 2 — гипофиз; 3 — пара-

щитовидные железы; 4 — печень; 5 —

двенадцатиперстная кишка; 6 — кор-

ковый слой почки; 7 — семенник; 8 —

щитовидная железа; 9 — зобная же-

леза; 10 — желудок; 11 — надпочеч-

ник; 12 — поджелудочная железа;

13 — яичник.

ЭПИДЕРМИС

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

.
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тракта, из него происходят от-

дельные железистые клетки

желудка и многоклеточные же-

лезы (поджелудочная железа,

печень). Почечный эпителий —

однослойный, образует стенку

мочевых канальцев почек, игра-

ет важную роль в выведении из

организма продуктов обмена.

Целомический эпителий — од-

нослойный, выстилает внутрен-

ние полости тела (плевральную,

брюшную, околосердечную).

Эпендимоглиальный эпите-

лий — однослойный, отграничи-

вает элементы нервной системы

от других тканей организма, а

также образует мозговые обо-

лочки и пигментный эпителий

сетчатки глаза.

ЭПИТЕЛИЙ —

см. Эпителиальная ткань.

ЭПИФИЗ, шишковидная

железа, верхний мозговой

придаток

(от греч. επηψσισ — нарост,

шишка) —

одна из желез внутренней сек-

реции, располагается в промежу-

точном мозге. Гормоны Э. вли-

яют на активность гипофиза,

щитовидной железы, коры над-

почечников, участвуют в процес-

се роста и обмене веществ.

Э. совместно с гипоталамо-гипо-

физарной системой участвует в

регуляции приспособительных

реакций организма и в работе

механизма «биологические

часы» — периодичности функ-

ций организма в разное время

суток. Синтез и секреция гор-

монов Э. зависят от освещенно-

сти среды и меняются в разное

время суток и время года. Ос-

новным гормоном Э. является

мелатонин, который оказывает

тормозное влияние на развитие

и активность половой системы.

Разрушения Э. приводят к

преждевременному половому

созреванию у детей, а усиление

продукции гормонов Э. — к не-

доразвитию половой системы и

вторичных половых признаков.

ЭРИТРОЦИТЫ

(от греч. ερυϑριας — красный и

κυτος — вместилище, здесь —

клетка) —

один из видов форменных эле-

ментов крови. У человека Э.

лишены ядра, в них разли-

чают строму — тело клетки и

мембрану. Э. имеют форму

двояковогнутого диска диа-

метром 7,2 — 7,5 мк. Э. от-

личаются большой эластично-

стью, т. к. могут проходить по

капиллярам, имеющим вдвое

меньший диаметр, чем сама

клетка. Количество эритроци-

тов в 1 мл крови составляет

около 4 500 000 – 5 000 000.

Образование Э. происходит в

костном мозге. Основная фун-

кция эритроцитов — перенос

кислорода и углекислого газа

Схематическое изображение

эритроцита.

ЭРИТРОЦИТЫ

2,2 мк7,2 мк

.
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при помощи находящегося в

них гемоглобина. Важную роль

они также играют в регуляции

свертывания крови. Э. участву-

ют в регуляции кислотно-ще-

лочного баланса организма, в

реакциях иммунитета. При

сильных кровотечениях, разру-

шении или пониженном образо-

вании Э. возникает малокровие,

или анемия. Увеличение коли-

чества Э. в крови возникает при

низком барометрическом давле-

нии, подъеме на высоту, мы-

шечной работе, эмоциональном

возбуждении, при большой по-

тере организмом воды и может

длиться различный интервал

времени и быть связано с вре-

менным перераспределением

крови из кровяных депо или с

увеличением образования Э.

ЭСТРОГЕНЫ

(от новолат. oestrus — течка и

греч. γενος — род, происхожде-

ние) —

женские половые гормоны, от-

носятся к группе стероидных. Э.

обеспечивают необходимое для

оплодотворения яйцеклетки

состояние половых путей (вла-

галища, матки, наружных по-

ловых органов). При половом

созревании Э. обеспечивают

формирование женского тело-

сложения. Э. увеличивают со-

противляемость организма к

различным инфекциям, оказы-

вают анаболитическое влияние

на обмен веществ (особенно вы-

раженное в отношении половых

органов во время беременнос-

ти). Концентрация Э. в плазме

крови меняется на протяжении

полового цикла. Э. вырабатыва-

ются в основном в яичниках и

плаценте. Синтез и секреция Э.

регулируются гонадотропными

гормонами гипофиза.

ЭФФЕКТОР —

исполнительный рабочий орган,

получающий регулирующую,

нисходящую из нервных цент-

ров эфферентацию в виде рас-

пространяющегося возбуждения

или тормозных влияний при пе-

редаче возбуждения опосредо-

ванно через предшествующий

эффектору тормозный нейрон.

ЭФФЕРЕНТАЦИЯ —

см. Влияния эфферентные.

ЭСТРОГЕНЫ

.
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Ю

ЮНОСТЬ —

возрастная стадия развития че-

ловека (17 – 21 год юноши,

16 – 20 лет девушки). Ю. —

период окончательного завер-

шения процессов физического

созревания человека. Главной

особенностью этого периода

развития является формирова-

ние личностных качеств чело-

века, его познавательных и

профессиональных интересов,

самосознания, устойчивого ми-

ровоззрения, что в целом обес-

печивает полноценное вступ-

ление человека во взрослую

жизнь. В Ю. происходит осоз-

нание своего внутреннего мира,

неповторимости своей инди-

видуальности, формирование

нравственного сознания, что

влечет за собой острую потреб-

ность в доверительном, интим-

но-личностном общении, цель

которого — осознанная необхо-

димость понимания со стороны

других людей и самораскрытие

своей личности. Причем при

выборе партнеров по общению

характерна повышенная изби-

рательность. В зависимости от

конкретных условий окружаю-

щей среды, а также в связи со

сложностью психологических и

социальных задач, стоящих пе-

ред человеком в Ю., протека-

ние этого возрастного периода

может носить кризисный ха-

рактер (см. Кризисы возра-

стные).

Я

ЯДРА —

в центральной нервной систе-

ме: совокупность тел нейронов,

принадлежащих к какой-либо

одной системе мозга, как пра-

вило отделенных от окружаю-

щего мозгового вещества прово-

дящими путями. Среди Я. вы-

деляют и Я. спинно- и черепно-

мозговых нервов. В этом случае

Я., получающие информацию от

чувствительных ганглиев, назы-

ваются сенсорными, эфферент-

ные нейроны формируют мотор-

ные и вегетативные Я. спинно-

и черепно-мозговых нервов.

ЯЗЫК —

непарный вырост дна ротовой

полости у позвоночных живот-

ных и человека. Благодаря

сложному переплетению пучков

мышц Я. человека обладает

большой подвижностью и может

выполнять высокодифференци-

рованные движения. Я. являет-

ся одним из элементов речевого

аппарата, участвуя в образова-

нии звуков речи. Тело, кончик

(или верхушка) представляют

собой свободную часть Я.; ко-

рень соединяет его с нижней че-

люстью и подъязычной костью.

Нижняя поверхность Я. покры-

та тонкой слизистой оболочкой,

образующей складки; одна из

них, проходящая от середины

нижней поверхности ко дну

полости рта, называется уздеч-

кой. Снизу Я., в области корня,

ЯЗЫК

.
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Мышцы языка.

А — сагиттальный разрез: 1 — попе-

речная мышца языка; 2 — нижняя

продольная мышца; 3 — верхняя про-

дольная мышца; 4 — слизистая обо-

лочка языка; 5 — миндалины языка;

6 — надгортанник; 7 — подъязычная

кость; 8 — подбородочно-язычная

мышца. Б — фронтальный разрез:

1 — слизистая оболочка языка; 2 —

шилоязычная мышца; 3 — перегород-

ка языка; 4 — подъязычные  минда-

лины; 5 — подбородочно-язычная

мышца; 6 — нижняя продольная

мышца; 7 — поперечная мышца язы-

ка; 8 — мышцы спинки языка; 9 —

верхняя продольная мышца.

Яйцеклетка человека.

1 — ядро; 2 — ядрышко; 3 — поляр-

ное тельце; 4 — corona radiata; 5 —

сперматозоид.

А

Б

4

5

1

3

2

ЯИЧКИ

имеются выводные протоки

слюнных желез. Верхняя поверх-

ность Я. (спинка) покрыта тол-

стой, частично ороговевшей, сли-

зистой оболочкой, имеющей раз-

личной формы сосочки (см. Вку-

совые сосочки), между которыми

открываются расположенные в

толще слизистой оболочки сероз-

ные и слизистые железы. В сли-

зистой оболочке верхней повер-

хности Я. имеются выступаю-

щие фолликулы, в целом обра-

зующие язычную миндалину.

ЯИЧКИ —

см. Семенники.

ЯИЧНИКИ —

женские половые органы, про-

дуцирующие половые клетки

(яйца) и половые гормоны.

У женщин они располагаются в

полости малого таза у боковых

стенок, подвижно соединены

связками с маткой и стенками

таза. У женщин в Я. за месяц

созревает одна яйцевая клетка.

Созревшее яйцо, выйдя через

прорыв стенки Я., попадает в об-

щую полость тела и далее выво-

дится через яйцеводы в матку.

В Я. вырабатываются также по-

ловые гормоны — эстрогены, в

небольших количествах — анд-

рогены.

ЯЙЦЕКЛЕТКА —

женская половая клетка, из ко-

торой может развиться новый

организм в результате оплодо-

творения. Содержит одинарный

набор хромосом.

9

8

7

6

5
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА

Параметры внутренней среды организма

Параметр Значение

Объем плазмы 55 — 60%.

Содержание белков

в плазме

 около 7,2%;

сывороточный

альбумин

4%;

сывороточный

глобулин

2,8%;

фибриноген 0,4%.

Содержание белков

в лимфе 

 0,3 — 4%.

Содержание белков

в ликворе

0,02%.

Содержание

минеральных солей

в крови

0,9 —0,95%.

Содержание

глюкозы в крови

4,44 —6,66

ммоль/л (80 —

120 мг%).

Осмотическое

давление плазмы

около 7,5 атм.

Точка замерзания Δ

крови

0,56 єС.

Онкотическое

давление плазмы

25 — 30 мм рт. ст.

Удельный вес крови 1,050 — 1,060.

Содержание

гемоглобина:

у мужчин 7,7 —8,1 ммоль/л

(135 — 140 г/л;

78 — 82 ед.,

по Сали);

у женщин 7,0 —7,4 ммоль/л

(125 — 130 г/л;

70 — 75 ед.,

по Сали).

Параметр Значение

Число эритроцитов
в крови:

у мужчин 4,5 — 5,0 · 10
12

/л
(4 500 000 —
5 000 000 в 1 мм

3

);

у женщин 4,0 — 4, 5 ·  10
12

/л
(4 000 000 —
4 500 000 в 1 мм

3

).

Число тромбоцитов
в крови

около 300 · 10
9

/л
(300 000 в 1 мм

3

).

Скорость оседания
эритроцитов (СОЭ):

у мужчин 1 —10 мм/ч:

у женщин 2 —15 мм/ч
(при беременности
до 45 мм/ч).

Число лейкоцитов в
крови

4 —9 · 10
9

/л
(4000 —9000
в 1 мм

3

).

Базофилы  0 — 0,01 · 10
9

/л
(0 — 1%).

Эозинофилы 0,02 — 0,04 · 10
9

/л
(2 — 4%).

Нейтрофилы:

миелоциты 0 (0%);

Метамиело-
циты

0 — 0,01 · 10
9

/л
(0 —1%);

Палочко-
ядерные

0,01 — 0,05 · 10
9

/л
(1 —5%);

Сегменто-
ядерные

5,0 — 7,0 · 10
9

/л
(50 —70%).

Лимфоциты 0,20 — 0,40 · 10
9

/л
(20 —40%).

Моноциты 0,02 — 0,10 · 10
9

/л
(2 —10%).

Общее количество
крови

6,5 — 7%
от массы тела

.
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Важнейшие органические составные части цельной крови,

плазмы и эритроцитов человека

Составные

части

Ц
е

л
ь

н
а

я

 
к
р

о
в

ь

П
л

а
з
м

а

Э
р

и
т
р

о
-

ц
и

т
ы

Всего 100% 54–

59%

41–

46%

Вода, % 75–85 90–91 57–68

Сухой остаток,

%

15–25 9–10 32–43

Гемоглобин, % 13–16 – 30–41

Общий белок,

%

– 6,5–8,5 –

Фибриноген,

%

– 0,2–0,4 –

Глобулины, % – 2,0–3,0 –

Альбумины, % – 4,0–5,0 –

Остаточный

азот (азот

небелковых

соединений),

мг%

25–35 20–30 30–40

Глутатион,

мг%

35–45 следы 75–

125

Мочевина,

мг%

20–30 20–30 20–30

Мочевая

кислота, мг%

3–4 4–5 2–3

Креатитин,

мг%

1–2 1–2 1–2

Креатин, мг% 3–5 1–1,5 6–10

Азот

аминокислот,

мг%

6–8 54– 6 8

Глюкоза, мг% 80–100 80–120 –

Глюкозамин,

мг%

 – 70–90 –

Общие

липиды, мг%

400–

720

385–

675

410–

780

Составные

части

Ц
е

л
ь

н
а

я

 
к
р

о
в

ь

П
л

а
з
м

а

Э
р

и
т
р

о
-

ц
и

т
ы

Нейтральные
жиры, мг%

85–235 100–
250

11–
150

Холестерин
общий, мг%

150–
200

150–
250

175

Индикан, мг% – 0,03–
0,1

–

Кинины, мг% – 1–20 –

Гуанидин,
мг%

– 0,3–0,5 –

Фосфо-
липиды, мг%

– 220–
400

–

Лецитин, мг% около
200

100–
200

350

Кетоновые
тела, мг%

– 0,8–3,0 –

Ацетоуксусная
кислота, мг%

– 0,5–2,0 –

Ацетон, мг% – 0,2–0,3 –

Молочная
кислота, мг%

– 10–20 –

Пировиноград
ная кислота,
мг%

– 0,8–1,2 –

Лимонная
кислота, мг%

– 2,0–3,0 –

Кето-
глутаровая
кислота, мг%

– 0,8 –

Янтарная
кислота, мг%

– 0,5 –

Билирубин,
мг%

– 0,25–
1,5

–

Холин, мг% – 18–30 –

.
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Содержание воды в различных тканях

и органах тела человека

Объем жидкостных фаз тела у взрослого человека,

% от массы тела

Ткань или орган Воды, %

Серое вещество мозга 84

Почки 82,7

Кровь 80 —85

Сердце 79,2

Легкие 79

Селезенка 75,8

Мышцы 75,6

Орган

Кровоток,

мл/мин

Щитовидная железа 560

Почки 420

Печень 150

Сердце (через

коронарные сосуды)

85

Кишечник 50

Величина кровотока в органах на 100 г массы

КРОВООБРАЩЕНИЕ

Внеклеточная жидкость

Ж
и

д
к
о

с
т
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ы
е
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о
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с
п
и
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о
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о
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о
в
а
я
,

в
н
у
т
р
и
г
л
а
з
н
а
я

Мужчины 60,6 33,0 27,0 12,0 4,5 4,5 4,5 1,5

Женщины 50,2 27,5 22,5 10,0 3,7 3,7 3,7 1,3

Орган
Кровоток,

мл/мин

Мозг 65

Селезенка 70

Желудок 35

Мышцы рук и ног
(в покое)

2 — 3

Ткань или орган Воды, %

Кишечник 74,5

Кожа 72

Белое вещество

мозга
70

Печень 68,3

Скелет 22

Жировая

ткань
10,0

.



233

Основные

параметры

кровообращения

Последовательность отдель-

ных фаз цикла деятельности

желудочков сердца

Фаза
асинхронного
сокращения

0,05 сПериод
напряжения

 0,08 с
Фаза

изометри-
ческого

сокращения

0,03 с

Фаза
быстрого
изгнания

0,12 с

Систола
желудочков

0,33 с

Период
изгнания

крови

0,25 с
Фаза

медленного
изгнания

0,13 с

Период
протодиастолический

0,04 с

Период изометрического
расслабления

0,08 с

Фаза
быстрого

наполнения

0,08 с
Период

наполнения
кровью

0,25 с
Фаза

медленного
наполнения

0,17 с

Диастола
желудочков

0,47 с

Период пресистолический

0,1 с

Параметр Значение

Число сердечных
сокращений (в покое)

60 — 80 в минуту.

Систолический
объем (в покое)

6,5 — 7,0
-2

/л
(65 — 70 мл).

Минутный объем
в покое

4,5 — 5 л.

Минутный объем
при работе

до 30 л.

Электрокардио-
грамма:

длительность
интервала PQ

0,12 — 0,18 с;

длительность
интервала ORS

0,06 — 0,09 с;

длительность
всего цикла

0,75 — 1,0с.

Скорость
распространения
пульсовой волны в
артериях

6 — 9 м/с.

Давление в
капиллярах

30 —10 мм рт. ст.

Артериальное
давление (в возрасте
16 — 45 лет):

максимальное
110 — 126
мм рт. ст.;

минимальное
60 — 85

мм рт. ст.

Средняя скорость
тока крови:

в крупных
артериях 

0,5 м/с;

в венах среднего
калибра 

0,06 — 0,14 м/с
(60 —140 мм/с);

в полых венах 0,2 м/с (200 мм/с);

в капиллярах 0,5 · 10
-3

 м/с.

Минимальное время
полного кругооборота
крови

20 — 23 с.

.
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Газовый состав дыхательной среды и крови у человека

(средние величины в покое)

ДЫХАНИЕ

Характеристика сосудистого русла и движения крови

в различных участках сердечно-сосудистой системы

Уровень артериального давления человека

* Объем крови в полостях сердца — 15%; объем крови в сосудах малого круга — 18%.

** Включая артерии большого круга.

Примечание. Альвеолярный газ считают полностью насыщенным водяным паром,

парциальное давление которого здесь всегда равно 47 мм рт. ст.

Артериальное давление, мм рт. ст.

Возраст, годы

Систолическое Диастолическое

16 — 20 100 — 120 70 — 80

20 — 40 120 — 130 70 — 80

40 — 60 до 140 до 90

св. 60 до 150 до 90

Сосуд
Диаметр

сосуда

Суммарный

просвет, см
2

Линейная

скорость

кровотока

Давление

крови,

мм рт. ст.

Объем крови в

данном участке

сосудистого русла

(% от общего

объема крови)*

Аорта 2,5 см 4,5 120 — 0
(ср. 40)
см/сек

120/70 10**

Артериолы 30 мкм 400 4 мм/сек 70 —30 5

Капилляры 8 мкм 4500 0,5 мм/сек 30 — 15 5

Венулы 20 мкм 700 —

Вены полые
(верхняя
и нижняя)

по 3 см 10 20 см/сек 15 — 0 Все вены большого
круга — 50

Кислород Углекислый газ

Среда
Парциальное

давление,

мм рт. ст.

Содержание,

об. %

Парциальное

давление,

мм рт. ст.

Содержание,

об. %

Вдыхаемый воздух 159 20,9 0,2 0,03

Выдыхаемый воздух 126 16,6 28 3,7

Альвеолярный газ 103 14,5 40 55

Артериальная кровь 95 20 46 50

Венозная кровь (смешанная) 40 15 +6 54

Артерио-венозная разница – 55 – 5 +4

.
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Основные параметры

дыхания

Параметр Значение

Жизненная

емкость легких

3 — 5 л

(300 — 5000 мл).

Дыхательный

объем вдоха

1,5 — 3,0 л

(1500 — 3000 мл).

Резервный

объем выдоха

1,5 л

(1000 — 1500 мл).

Остаточный

воздух

0,8 — 1,7 л

(800 — 1700 мл).

Число дыханий у

взрослого в покое
16 — 20 в минуту.

Легочная

вентиляция у

взрослого:

в покое

0,1 — 0,7 л/с

(6 —10 л/мин);

при работе

0,83 — 1,67 л/с

(50 —100 л/мин).

Внутри-

плевральное

отрицательное

давление:

при вдохе

1,2 кПа

(9 мм рт. ст.);

при выдохе

0,8 кПа

(6 мм рт. ст.).

Содержание

кислорода:

в атмосферном

воздухе
20,94%

в выдыхаемом

воздухе
16,3%

в альвеолярном

воздухе
14,2 — 14,6

Параметр Значение

Содержание

углекислого газа:

в атмосферном

воздухе

0,03%;

в выдыхаемом

воздухе

около 4%;

в альвеолярном

воздухе

5,2 — 5,7%.

Парциальное

давление

кислорода в

альвеолярном

воздухе

около 14,7 кПа

(110 мм рт. ст.).

Парциальное

давление

углекислого газа

в альвеолярном

воздухе

5,3 кПа

(40 мм рт. ст.).

Напряжение

кислорода:

в артериальной

крови

около 13,3 кПа

(100 мм рт. ст.);

в венозной

крови

5,3 — 6,0 кПа

(40 — 45 мм рт. ст.).

Напряжение

углекислого газа:

в артериальной

крови

5,3 кПа

(40 мм рт. ст.);

в венозной

крови

около 6,3 кПа

(47 мм рт. ст.).

Коэффициент

утилизации

кислорода:

в покое около 40%;

при работе 50 — 60%.

.
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Пищеварительные ферменты

ПИЩЕВАРЕНИЕ

Фермент

Место

образо-

вания

Опти-

мальная

реакция

среды (рН)

Расщепляемые связи Продукт реакции

Амилаза
слюны
(птиалин)

Слюнные
железы

Нейтра-
льная

α-Гликозидные Мальтоза

Мальтаза » » » Глюкоза

Пепсин Желудок Кислая

Пептидные связи внутри
цепи, в образовании
которых участвуют лизин и
аргинин

Пептиды

Реннин
(химозин)

» » Пептидные связи в казеине
Коагулированный
казеин

Трипсин
Поджелу-

дочная
железа

Щелочная

Пептидные связи внутри
цепи, в образовании
которых участвуют лизин
или аргинин

»

Химо-
трипсин

То же »

Пептидные связи внутри
цепи, в образовании
которых участвуют лизин
или аргинин

»

Липаза » » Эфирные связи жиров
Глицерин и
жирные кислоты

Амилаза » » α-Гликозидные Мальтоза

Рибо-
нуклеаза

» »
Фосфорно-эфирные связи
РНК

Нуклеотиды

Дезокси-
рибо-
нуклеаза

» »
Фосфорно-эфирные связи
РНК

»

Карбокси-
пептидаза

Железы
тонкой
кишки

»
Пептидные связи, примы-
кающие к свободным
карбоксильным группам

Свободные
аминокислоты

Амино-
пептидаза

То же »
Пептидные связи, примы-
кающие к свободным
аминогруппам

То же

Энтеро-
киназа

» »
Пептидные связи
трипсиногена

Трипсин

Мальтаза » »
α-Гликозидные связи
мальтозы

Глюкоза

Сахараза » »
α-Гликозидные связи
сахарозы

Глюкоза и
фруктоза

Лактаза » »
β-Галактозидные связи
лактозы

Глюкоза и
галактоза

.
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Пищеварительные соки

Секрет Физиологические параметры и составные элементы

Слюна

Количество в сутки    50 – 2000 мл;

Удельный вес    1,002 – 1,020;

рН 5,6 – 7,6;

Вода    99,14 – 99,42%;

Амилаза    1/10 мг/мл.

Желудочный сок

Количество в сутки   2,0 – 3,0 л;

Удельный вес   1,004 – 1,010;

рН 1,49 – 1,8;

Вода    99,4%;

Соляная кислота (мэкв/л): общая  46,0 – 118,3, свободная  0 – 115,0,
липаза (ед/мл) 7,0 – 8,4, лизоцим (мкг/мл) 7,57  (2,6 – 19,2), пепсин
(гемоглобиновые единицы в час) 0 – 8335.

Панкреатический
сок

Количество в сутки    600,0 – 700,0 мл;

Удельный вес    1,005 – 1,014;

рН   8,6 – 9,0;

Вода   98,7%;

Ферменты:  α-амилаза, липаза, фосфатаза, трипсин, химотрипсин и др.

Желчь пузырная

Количество в сутки    500,0 – 1 200,0 мл;

Удельный вес    1,011 – 1,032 и 1,008 – 1,015 (печеночная);

рН 5,6    8,0 и 6,2 – 8,5 (печеночная);

Вода    85,92% и 97,48% (печеночная);

Билирубин, холестренин, жир нейтральный, жирные кислоты, лецитин,
фосфатиды, фосфолипиды, холин.

Сок тонкого
кишечника

Количество в сутки  около 1000,0 мл;

рН 5,05 – 7,07;

Вода  в среднем 97,5%;

Сахараза, лактаза, эрепсин, энтерокиназа, липаза, рибонуклеаза и др.

Сок толстого
кишечника

Количество в сутки    270,0 – 1550 мл;

рН   6,1 – 7,31;

Вода    86,4 – 93,9%.

.
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Основные параметры

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

Величина энергетических затрат

в зависимости от особенностей профессий

Параметр Значение

Поглощение кислорода (в покое) 250 — 400 мл/мин.

Выделение углекислого газа (в покое) 200 — 300 мл/мин.

Дыхательный коэффициент при смешанной пище 0,82 — 0,9.

Основной обмен взрослого около 7,12 кДж (1700 кал) в сутки
(около 2 Дж — 1,0–1,1 кал
на 1 кг массы тела в час).

Обмен энергии при легкой работе 8,37 — 12,56 кДж (2000 — 3000 кал).

Обмен энергии при работе средней тяжести 12,56 — 14,65 кДж (3000 — 3500 кал).

Обмен энергии при тяжелой работе 14,65 — 25,12 кДж (3500 — 6000 кал).

Усвояемость смешанной пищи 82 — 90%.

Норма белка в питании при легкой работе 80 — 100 г в сутки.

Калорический коэффициент 1 г белков около 17 Дж (4,1 кал).

Калорический коэффициент 1 г жиров около 38 Дж (9,3 кал).

Калорический коэффициент 1 г углеводов около 17 Дж (4,1 кал).

Суточная потребность в витаминах:

аскорбиновая кислота 25 — 50 мг;

витамин В
1

около 1 мг;

никотиновая кислота около 50 мг;

каротин около 1 мг.

Группа Особенности профессии

Общий суточный

расход энергии

Первая Лица, работа которых не связана с затратой

физического труда или требует несущественных

физических усилий

9211 — 13 816 кДж

(2200 —3300 ккал)

Вторая Работники механизированного труда и сферы

обслуживания, труд которых не требует больших

физических усилий

9838 — 14 654 кДж

(2350 — 3500 ккал)

Третья Работники механизированного труда и сферы

обслуживания, труд которых связан со

значительными физическими усилиями

10 467 — 15 491 кДж

(2500 — 3700 ккал)

Четвертая Работники немеханизированного труда или

частично механизированного труда большой и

средней тяжести

12 142 — 17 585 кДж

(2900 — 4200 ккал)

.
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Суточная потребность в калориях и основных пищевых

веществах для взрослых мужчин

Возраст Суточный расход

энергии, кДж (ккал)

6 мес — 1 год 3 349 (800)

1 —1Ѕ  года 5 443 (1300)

1Ѕ  —2 года 6 280 (1500)

3 —4 года 7 536 (1800)

5 — 6 лет 8 374 (2000)

Возраст Суточный расход

энергии, кДж (ккал)

7 — 10 лет 10 048 (2400)

11 — 14 лет 11 932 (2850)

Юноши

14 — 17 лет

13 188 (3150)

Девушки

13 — 17 лет

11 514 (2750)

Суточный расход энергии детей и подростков

Белки, г Жиры, г
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Лица, работа кото-
рых не связана с
затратой физичес-
кого труда или тре-
бует незначитель-
ных физических
усилий

18 — 40

40 — 60

2800

2600

96

89

58

53

90

81

27

25

382

355

Работники произ-
водств с механизи-
рованными услови-
ями труда и сферы
обслуживания, труд
которых не требует
большого физичес-
кого напряжения

18 — 40

40 — 60

3000

2800

99

92

54

50

97

91

29

27

413

385

Работники произ-
водств с немехани-
зированными усло-
виями труда и
сферы обслужива-
ния, труд которых
связан со значи-
тельным физичес-
ким напряжением

18 — 40

40 — 60

3200

2900

102

93

56

51

103

94

31

28

445

401

Работники произ-
водств с немехани-
зированными усло-
виями труда сред-
ней и большой
тяжести

18 — 40

40 — 60

3700

3400

108

100

54

50

120

110

36

33

522

480

.
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Потребность в белках, жирах и углеводах

детей и подростков, г/сут

Суточная потребность в калориях и пищевых веществах

для пожилых людей

Белки, г Жиры, г

Пол
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60 — 70 2350 80 48 76 27 320

Мужчины

Старше 70 2200 75 45 71 25 300

60 — 70 2100 70 42 66 23 288

Женщины

Старше 70 2000 65 39 61 21 277

Белки Жиры

Возраст

всего

в том числе

животные

всего

в том числе

животные

Углеводы

6 мес — 1 год 25 20 — 25 25 — 113

1 — 1Ѕ  года 48 36 48 — 160

1Ѕ  — 2 года 53 40 53 5 192

3 — 4 года 63 44 63 8 233

5 — 6 лет 72 47 72 11 252

7 — 10 лет 80 48 80 15 324

11 — 14 лет 96 58 96 18 382

Юноши

14 — 17 лет

106 64 106 20 422

Девушки

13 — 17 лет

93 56 93 20 367

.
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Суточная потребность организма человека в основных витаминах

* 1 интернациональная единица равна 0,000025 мг чистого витамина D.

Водорастворимые витамины (по Г. Ульмер и др., 1986)

Название,

синонимы

Основные

источники

Основные

функции

Симптомы

недостаточ-

ности

Депо Суточная

потреб-

ность

Витамин В
1

Тиамин,
аневрин

Отруби,
дрожжи

Кофермент
пирут-
карбоксилазы

Бери-бери,
полиневрит,
поражения
центральной
нервной
системы,
параличи,
атрофии
мышц,
сердечная
недостаточ-
ность

Около
10 мг в
печени,
миокарде,
мозге

1,4 –1,6 мг
или 0,2 мг
на 1000 кДж
углеводов;
у алко-
голиков —
выше

Витамин В
2

Рибофлавин
Лактофлавин

Зерно,
молоко,
печень,
дрожжи

Входит в
состав
флавиновых
(«желтых»
дыхательных)
ферментов

Задержка
роста, кожные
нарушения

Около
10 мг в
печени и
скелетных
мышцах

1,8 – 2,0 мг

Витамины

группы В
6

Группа
пиридоксина
Пиридоксол
Пиридоксаль
Пиридоксамин

Зерно,
мясо,
печень,
дрожжи

Кофермент
различных
ферментных
систем
(например,
декарбоксилаз,
трансаминаз,
дегидратаз,
десульфо-
гидраз)

У взрослых не
встречается.
У детей —
судороги

Около
100 мг в
мышцах,
печени,
мозге

1,6 –1,8 мг

Витамины, мг

А В
1

В
2

С РР

D

(интернацио-

нальные

единицы)*

Взрослый человек 1 2 — 3 2 50 — 75 12 — 20 До 100

Беременные и
кормящие женщины

2 — 2,5 3 2 75 — 100 18 — 20 500 — 1000

Дети до 7 лет 1 1 2 35 12 500 — 1000

Дети старше 7 лет 1 1,5 — 2 2 50 12 500 — 1000

.
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Продолжение табл.

Название,

синонимы

Основные

источники

Основные

функции

Симптомы

недостаточ-

ности

Депо Суточная

потреб-

ность

Витамин В
12

Циано-
кобаламин

Печень;
выраба-
тывается
микроорга-
низмами

Компонент
ферментов
метилиро-
вания и
метаболизма
нуклеиновых
кислот

Пернициозная
анемия,
фуникулярный
миелоз

1,5 – 3 мг;
преи-
мущест-
венно в
печени

5 мкг

Другие

витамины

группы В

Биотин
(витамин Н)

Вырабаты-
вается
кишечной
флорой;
молоко,
яичный
желток,
печень,
дрожжи

Кофермент
карбоксилаз,
карбоксилтран
с-фераз,
дезаминаз

Дерматит Около
0,4 мг в
печени и
почках

При нор-
мальной
кишечной
флоре не
требуется,
в
противном
случае —
около
0,3 мг

Группа

фолиевой

кислоты

Фолиевая
кислота
(птероил-
глутаминовая
кислота,
тетрагидро-
фолиевая
кислота)

Зеленые
листвен-
ные
растения,
дрожжи,
печень,
молоко;
вырабаты-
вается
микроорга-
низмами

Метаболизм
одноугле-
родных
фрагментов,
синтез пуринов
и метионина

Пернициозная
анемия

12 – 15 мг
в печени

0,4 мг,
при бере-
менности –
0,8 мг

Ниацин

Никотиновая
кислота,
Никотинамид

Зерно,
дрожжи,
овощи,
мясо,
печень

Кофермент
многих
дегидрогеназ
(например,
NADH)

Пеллагра,
фото-
дерматит,
парестезии

Около
150 мг в
печени и
мышцах

9 – 15 мг
или в
60 раз
больше
трипто-
фана

Пантотеновая

кислота

Почти во
всех
пищевых
продуктах

Компонент
кофермента А

Неизвестны Около
50 мг в
надпо-
чечниках,
почках,
печени,
мозге,
сердце

8 мг

.



243

Продолжение табл.

Жирорастворимые витамины (по Г. Ульмер и др., 1986)

Название,

синонимы

Основные

источники

Основные

функции

Симптомы

недостаточ-

ности

Депо Суточная

потреб-

ность

Витамин А

Ретинол,

антиксероф-

тальмический

витамин

Печень,

рыбий жир,

молоко,

молочные

продукты

Необходим

для жизнедея-

тельности

эпителиаль-

ных клеток и

роста костей

Ночная

слепота,

нарушение

ороговения

эпителия,

нарушение

роста

В большом

количестве

в печени

Витамин

А
1
 — 0,9 мг

Название,

синонимы

Основные

источники

Основные

функции

Симптомы

недостаточ-

ности

Депо Суточная

потреб-

ность

Витамин С

Аскорбиновая
кислота

Антискорбутный
витамин

Свежие
фрукты и
растения
(особенно
плоды
шиповника,
цитрусо-
вые,
черная
смородина,
зеленый
перец)

Играет важную
роль в
образовании
межклеточных
структур,
участвует в
гидроксили-
ровании,
включении
железа в
ферритин

Цинга,
нарушения
соедини-
тельной ткани,
кровоточи-
вость десен,
подвержен-
ность
инфекциям

3,5 мг в
мозге,
почках,
надпочеч-
никах,
поджелу-
дочной
железе,
печени,
сердце

75 мг

Витаминоиды

Холин Почти во
всех
пищевых
продуктах

Транспорт
жирных кислот

Поражения
печени и
почек

Во всех
клетках

0,5 –1 г

Инозит Почти во
всех
животных
и расти-
тельных
продуктах

Субстрат для
синтеза
инозит-
фосфатидов;
участвует в
обменных
процессах в
митохондриях
и транспорте
катионов

Неизвестны То же Около 1 г

.
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Название,

синонимы

Основные

источники

Основные

функции

Симптомы

недостаточ-

ности

Депо Суточная

потреб-

ность

Провитамин

Каротины

β-Каротин в
моркови

Альдегид
витамина А
(ретинен)
входит в
состав
родопсина
(зрительного
пурпура)

β-Каротин —
1,8 мг

Витамины

группы D

(антирахити-
ческие
витамины)

Витамин D
2

Кальциферол

Витамин D
3

Холекальци-
ферол

Витамин D
4

Дигидрокаль-
циферол

Печень,
рыбий жир,
животные
жиры,
масла

Участвует во
всасывании и
обмене Ca

2+

,
взаимодей-
ствует с
паратгормо-
ном, отвечает
за кальци-
фикацию
костей

Рахит,
нарушение
роста и
окостенения
костей,
декальци-
фикация

Небольшое
количество
в печени,
почках,
кишечнике,
костях,
надпочеч-
никах

2,5 мкг;
у детей и
беременных
 — 10 мкг

Витамин Е

Токоферол

Раститель-
ные масла,
проростки
пшеницы,
зерна, яйца

Антиоксидант
(например,
в обмене
ненасыщен-
ных жирных
кислот)

Типичные
симптомы
недостаточ-
ности не
описаны

Несколько
граммов в
печени,
жировой
ткани,
матке,
семенниках,
гипофизе,
надпочеч-
никах

12 мг
токоферола
+ 0,6 мг на
1 г ненасы-
щенных
жирных
кислот

Витамин К

(антигемор-
рагический
витамин)

Витамин К
1

Филлохинон

Витамин К
2

Менахинон,
β-Филлохинон

Вырабаты-
вается
кишечной
флорой;
зеленые
растения

«Переносчик
водорода»;
необходим
для
нормального
свертывания
крови, в
частности для
синтеза
протромбина

Замедление
свертывания
крови,
спонтанные
кровоте-
чения

Очень
небольшое
количество
в печени и
селезенке

При
нормальной
кишечной
флоре не
требуется; в
противном
случае —
1 мг

Продолжение табл.

.
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Калорийность и химический состав некоторых продуктов

(в 100 г продукта)

Витамины, мг

Минеральные

вещества, мг
Продукты Ккал

Белки,

г

Жиры,

г

Угле-

воды, г

A B
1

C Ca K

Молоко
(простокваша,
кефир)

62 3,0 3,5 4,5 0,05 0,05 1,0 120,0 127,0

Сметана 1-го
сорта

285 2,1 28,0 3,0 0,30 0,05 — 86,0 91,0

Творог
жирный

230 11,0 19,0 3,0 — — — 140,0 —

Творог
нежирный

75 14,0 0,5 3,5 — — — 164,0 —

Сыр 380 21,0 30,0 2,5 0,22 0,06 — 700,0 —

Мороженое
сливочное

180 3,4 9,4 18,5 — — — 137,0 109,0

Говядина I
категории

154 15,0 10,0 — 0,01 0,08 — 8,0 238,0

Говядина II
категории

106 18,0 4,0 — — — — 9,0 259,0

Баранина I
категории

206 14,0 16,0 — — 0,13 — 7,0 217,0

Свинина
мясная

245 14,0 20,0 — — 0,80 — 8,0 246,0

Свинина
жирная

398 13,0 36,0 — — — — 8,0 225,0

Ветчина 365 14,4 33,0 — — 0,53 — 8,0 219,0

Колбаса
любительская

290 12,0 26,0 — — 0,33 — 7,0 213,0

Колбаса
чайная

150 10,0 11,0 1,0 — — — 7,0 213,0

Судак 72 16,0 1,0 — — 0,02 — 11,0 162,0

Треска 65 15,0 0,5 — — 0,04 — 31,0 198,0

Сельдь
соленая
атланти-
ческая

120 16,0 6,0 — Следы 0,02 — 58,0 144,0

.
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Продолжение табл.

Витамины, мг

Минеральные

вещества, мг

Продукты Ккал

Белки,

г

Жиры,

г

Угле-

воды, г

A B
1

C Ca K

Яйца 150 10,6 11,0 0,5 0,60 0,14 — 43,0 116,0

Хлеб ржаной 240 5,1 1,0 42,5 — 0,15 — 29,0 249,0

Хлеб

пшеничный
230 7,1 1,0 46,5 — 0,26 — 29,0 163,0

Сахар 390 — — 95,5 — — — — 2,0

Мед 320 0,3 — 78 — — 2,0 5,0 35,0

Шоколод

молочный

568 5,8 37,0 47,0 — — — 175,0 487,0

Макароны 336 9,3 0,8 70,9 — Следы — 34,0 138,0

Крупа

гречневая

329 10,6 2,3 64,4 — 0,50 — 55,0 —

Крупа

пшеничная

335 10,1 2,3 66,5 — 0,30 — 30,0 286,0

Крупа манная 333 9,5 0,7 70,1 — 0,10 — 41,0 166,0

Рис 332 6,4 0,9 72,5 — — — 29,0 63,0

Кукуруза 340 8,4 4,3 64,9 — 0,15 — 7,0 209,0

Горох 310 19,6 2,2 50,8 — 0,70 3,0 63,0 906,0

Фасоль 310 19,6 2,0 51,4 — 0,53 2,9 157,0
1061,

0

Картофель

осенний

89 1,7 — 20,0 — 0,07 7,5 8,0 426,0

Картофель

весенний

89 1,7 — 20,0 — — — — —

Масло

сливочное
734 0,4 78,5 0,5 0,60 — — — —

Масло

топленое
869 — 93,5 — 0,60 — — — —

Масло

растительное

872 — 93,5 — — — — — —

.
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Продолжение табл.

Витамины, мг

Минеральные

вещества, мг
Продукты Ккал

Белки,

г

Жиры,

г

Угле-

воды, г

A B
1

C Ca K

Капуста

белокочанная

свежая

27 1,5 — 5,2 Следы 0,05 24,0 38,0 148,0

Морковь

красная

36 1,3 — 7,6 9,0 0,05 4,0 34,0 129,0

Лук зеленый 21 1,1 — 4,1 6,0 — 48,0 64,0 —

Лук репчатый 48 2,5 — 9,2 0,03 0,02 8,4 32,0 153,0

Огурцы

свежие

15 0,7 — 2,9 Следы 0,03 4,7 22,0 141,0

Томаты

красные

18 0,5 — 4,0 2,0 0,05 34,0 10,0 150,0

Арбуз 38 0,4 — 8,8 — 0,02 3,6 3,0 33,0

Яблоки

антоновские

48 0,3 — 11,5 — 0,02 4,9 16,0 86,0

Груши 44 0,3 — 10,5 Следы 0,02 3,6 17,0 193,0

Виноград 70 0,3 — 16,7 — 0,05 2,7 15,0 225,0

Смородина

черная

43 0,7 — 9,8 0,7 — 294,0 35,0 365,0

Смородина

красная

44 0,5 — 10,5 — — 27,0 32,0 247,0

Земляника 43 1,5 — 8,9 Следы 0,02 51,0 19,0 137,0

Лимоны 41 0,8 — 9,2 0,4 0,02 20,0 20,0 82,0

Апельсины 41 0,8 — 9,2 0,3 0,06 30,0 25,0 148,0

Вишня 52 0,7 — 12,0 — 0,04 12,7 32,0 218,0

Слива 47 0,7 — 10,7 0,1 0,05 4,5 25,0 193,0

Грибы белые 32 4,6 0,5 3,0 — — — 20,0 —

Маслята 21 1,7 0,3 3,3 — — — — —

Опенки 23 1,7 0,5 3,8 — — — — —

Орехи

грецкие

612 15,0 55,4 8,3 0,22 0,22 1,3 27,0 309,0

.
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Основные проводящие пути спинного мозга

НЕРВНАЯ СИСТЕМА. НЕРВНО-ГУМОРАЛЬНАЯ

РЕГУЛЯЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Проводящие

пути

Столбы

спинного

мозга

Физиологическое значение

А. Восходящие (чувствительные) пути

1. Тонкий пучок (пучок

Голля)
Задние

Тактильная чувствительность, чувства положе-

ния тела, пассивных движений тела, вибрации

2. Клиновидный пучок

(пучок Бурдаха)
» То же

3. Дорсолатеральный Боковые

Пути болевой и температурной

чувствительности

4. Дорсальный спинно-

мозжечковый (Флексига)

»

Импульсы из проприорецепторов мышц, сухо-

жилий, связок; чувство давления и

прикосновения из кожи

5. Вентральный спинно-

мозжечковый (Говерса)
» То же

6. Дорсальный

спинноталамический
» Болевая и температурная чувствительность

7. Спинотектальный »

Сенсорные пути зрительно-двигательных

рефлексов (?)

8. Вентральный

спиноталамический

Передние Тактильная чувствительность

Б. Нисходящие (двигательные) пути

1. Латеральный кортико-

спинальный (пирамидный)

Боковые

Импульсы к скелетным мышцам. Произвольные

движения

2. Руброспинальный

(Монакова)

»

Импульсы, поддерживающие тонус скелетных

мышц

3. Дорсальный

вестибулоспинальный
»

Импульсы, обеспечивающие поддержание позы

и равновесия тела

4. Оливоспинальный

(Гельвега)
»

Функция неизвестна. Возможно, он участвует в

осуществлении таламоспинальных рефлексов

5. Ретикулоспинальный Передние

Импульсы, поддерживающие тонус скелетных

мышц, регулирующие состояние спинальных

вегетативных центров и чувствительность

мышечных веретен проприорецепторов

скелетных мышц

6. Вентральный

вестибулоспинальный
»

Импульсы, обеспечивающие поддержание позы

и равновесия тела

7. Тектоспинальный »

Импульсы, обеспечивающие осуществление

зрительных и слуховых двигательных

рефлексов (рефлексов четверохолмия)

8. Вентральный кортико-

спинальный (пирамидный)

Передние

Импульсы к скелетным мышцам, произвольные

движения

.
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Свойства различных нервных волокон теплокровных
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Функция

А

(α)

12 – 22 70 – 120 0,4 – 0,5 12 – 20 40 – 60 Моторные волокна скелетных

мышц, афферентные волокна

от мышечных рецепторов

А

(β)

8 – 12 40 – 70 0,4 – 0,6 – – Афферентные волокна от

рецепторов прикосновения

А

(γ)

4 – 8 15 – 40 0,5 – 0,7 – – Афферентные волокна от

рецепторов прикосновения и

давления, эфферентные во-

локна к мышечным веретенам

А

(Δ)

1 – 4 5 – 15 0,6 – 1,0 – – Афферентные волокна от

некоторых рецепторов тепла,

давления, боли

В 1 – 3 3 – 14 1 – 2 Отсут-

ствует

100 – 300 Преганглионарные

вегетативные волокна

С 0,5 – 1,0 0,5 – 2,0 2,0 50 – 80 300 – 10000 Постганглионарные вегетати-

вные волокна, афферентные

волокна от некоторых рецеп-

торов боли, давления, тепла

Гормон Источник Физиологическое действие

Тироксин Щитовидная железа Повышает интенсивность основного обмена

Гормон
паращитовидных
желез

Паращитовидные
железы

Регулирует обмен кальция и фосфора

Инсулин β-Κлетки островков
поджелудочной железы

Увеличивает использование глюкозы
мышцами и другими клетками; понижает
концентрацию сахара в крови; увеличивает
запасы гликогена; влияет на обмен глюкозы

Глюкагон α-Κлетки островков
поджелудочной железы

Стимулирует превращение гликогена
печени в глюкозу крови

Адреналин Мозговое вещество
надпочечников

Усиливает действие симпатических нервов;
стимулирует расщепление гликогена печени
и мышц

Норадреналин То же Вызывает сужение кровеносных сосудов

Гормоны позвоночных животных

и их физиологическое действие

.
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Продолжение табл.

Гормон Источник Физиологическое действие

Гидрокортизон Коркоквое вещество
надпочечников

Стимулирует превращение белков в
углеводы

Альдостерон То же Регулирует обмен натрия и калия

Дегидроэпи-
андростерон

» Андроген; способствует развитию мужских
половых признаков

Гормон роста
(соматотропный
гормон)

Передняя доля
гипофиза

Регулирует рост костей и общий рост;
действует на белковый, жировой и
углеводный обмен

Тиреотропный
гормон

То же Стимулирует рост щитовидной железы и
образование тироксина

Адренокортико-
тропный гормон
(АКТГ)

» Стимулирует рост коры надпочечников и
образование в ней гормонов

Фолликуло-
стимулирующий
гормон (ФСГ)

» Стимулирует рост граафовых пузырьков в
яичниках и семявыводящих канальцев в
семенниках

Лютеинизирую-
щий гормон

» Регулирует образование и выделение
эстрогенов и прогестерона яичником и
тестостерона — семенниками

Пролактин » Поддерживает секрецию эстрогенов и
прогестерона яичниками; стимулирует
образование молока в молочных железах;
регулирует «материнский инстинкт»

Окситоцин Гипоталамус (через
заднюю долю гипофиза)

Стимулирует сокращение мышц матки и
секрецию молока

Вазопрессин То же Стимулирует сокращение гладких мышц;
оказывает антидиуретическое действие на
почечные канальцы

Интермедин Промежуточная доля
гипофиза

Стимулирует распределение пигмента в
хроматофорах

Тестостерон Интерстициальные
клетки семенников

Андроген; стимулирует развитие и
сохранение мужских половых признаков

Эстрадиол Клетки, выстилающие
фолликулы яичника

Эстроген; стимулирует развитие и
сохранение женских половых признаков

Прогестерон Желтое тело яичника Действует совместно с эстрадиолом, регу-
лируя эстральные и менструальные циклы

Гонадотропный
гормон хориона

Плацента Способствует вместе с другими гормонами
сохранению беременности

Релаксин Яичник и плацента Расслабляет тазовые связки

.
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Соотношение различных веществ в плазме, в первичной

и вторичной моче

МОЧЕВЫДЕЛЕНИЕ

Содержание, %Название

вещества

В плазме крови

и в первичной

моче

В моче, выделяемой

мочеточниками

(вторичной моче)

Как отличается

содержание данного

вещества в моче от его

содержания в плазме

крови

Мочевина 0,03 2,0 В 65 раз больше

Мочевая кислота 0,004 0,05 В 12 раз больше

Глюкоза 0,1 — 0,15 — Отсутствет в моче

Калий 0,02 0,15 В 7 раз больше

Натрий 0,32 0,35 Приблизительно столько же

Фосфаты 0,009 0,15 В 16 раз больше

Сульфаты 0,002 0,18 В 90 раз больше

Суточный водный баланс у взрослого человека

(по Muntwyler, 1973)

Параметр Значение

Суточное количество 1 — 1,5 л.

Удельный вес 1010 — 1025.

Количество мочевины 1,5 — 2%.

Суточное выделение:

мочевины 33 — 500 ммоль (20 — 30 г);

мочевой кислоты 3,0 — 5,9 ммоль (0,5 — 1 г);

аммиака 17,6 — 70,5 ммоль (0,3 — 1,2 г);

хлоридов 282 — 451 ммоль (10 — 16 г).

Основные параметры мочевыделения

Поступление воды мл Потеря воды мл

Питье 1200 С мочой 1400

С твердой пищей 900 Через легкие и кожу 900

В процессе метаболизма 300 С калом 100

Всего 2400 Всего 2400

.
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УКАЗАТЕЛЬ

А

АБСТРАКЦИЯ

АВИТАМИНОЗ

АВТОМАТИЗМ

АВТОМАТИЗМ СЕРДЦА

АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ

CИСТЕМА

АГНОЗИЯ

АДАПТАЦИЯ

АДРЕНАЛИН

АККОМОДАЦИЯ

АКСЕЛЕРАЦИЯ

АКСОН

АКСОННЫЙ ХОЛМИК 

АЛКОГОЛИЗМ 

АЛЛЕРГИЯ

АЛЬВЕОЛА

АЛЬДОСТЕРОН

АЛЬТРУИЗМ

АМИНОКИСЛОТЫ 

АНАБОЛИЗМ 

АНАЛИЗ

ПРОСТРАНСТВА 

АНАЛИЗАТОР 

АНАТОМИЯ

АНДРОГЕНЫ

АНТРОПОГЕНЕЗ

АНТРОПОМЕТРИЯ 

АНТРОПОМОРФИЗМ

АОРТА 

АППЕНДИКС

АППЕТИТ

АПРАКСИЯ

АРТЕРИИ 

АРТЕРИОЛЫ 

АСИММЕТРИЯ

АССОЦИАТИВНАЯ КОРА

АССОЦИАТИВНЫЕ

СИСТЕМЫ 

АССОЦИАЦИЯ

АТОНИЯ

АУТИЗМ

АФАЗИЯ

АФФЕКТ

АФФЕРЕНТАЦИЯ

АЦЕТИЛХОЛИН

Б

БЕГ

БЕЛКИ, протеины 

БЕРЕМЕННОСТЬ

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

БЕССОННИЦА

БИОЛОГИЧЕСКИЕ

РИТМЫ

БОДРСТВОВАНИЕ

БРОНХИ

В

ВАЗОПРЕССИН

ВЕГЕТАТИВНАЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ВЕНЫ

ВЕРА

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ

СИСТЕМА

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ

АППАРАТ

ВЕЩЕСТВА

ПИТАТЕЛЬНЫЕ

ВИСЦЕРАЛЬНАЯ

СИСТЕМА

ВИТАМИНЫ

ВКУС 

ВКУСОВАЯ ПОЧКА

ВКУСОВАЯ СИСТЕМА

ВКУСОВЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ

ВКУСОВЫЕ СОСОЧКИ

ВЛАГАЛИЩЕ

ВЛИЯНИЯ

АФФЕРЕНТНЫЕ,

афферентация

ВЛИЯНИЯ

ЭФФЕРЕНТНЫЕ,

эфферентация

ВНИМАНИЕ

ВНУТРЕННЕЕ УХО

ВОДИТЕЛЬ РИТМА

(пейсмекер)

ВОЗБУДИМОСТЬ

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ВОЗРАСТ

ВОЛОСЫ

ВОЛЯ

ВООБРАЖЕНИЕ

ВОРСИНКИ

ВОСПИТАНИЕ

ВОСПРИЯТИЕ

ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

РЕЧИ

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

ВСАСЫВАНИЕ

ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ

СИСТЕМА

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Г

ГАМЕТЫ, половые

клетки

ГАНГЛИЙ

ГЕМАТО-

ЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ

БАРЬЕР

ГЕМОГЛОБИН

ГИГИЕНА

ГИПНОЗ

ГИПОВИТАМИНОЗ

ГИПОДИНАМИЯ

ГИПОТАЛАМО-

ГИПОФИЗАРНАЯ

СИСТЕМА

ГИПОТАЛАМУC

ГИПОФИЗ (нижний

мозговой придаток)

ГИППОКАМП

ГЛАЗ

ГЛИКОГЕН

ГЛОТАНИЕ

ГЛЮКАГОН

ГЛЮКОЗА

ГОЛОД

ГОМЕОСТАЗ

ГОНАДЫ

ГОРМОНЫ

ГОРТАНЬ

ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

ГРУППЫ КРОВИ

Д

ДВИЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕНДРИТЫ

ДЕПРИВАЦИЯ

ДЕТСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДИАФРАГМА

ДОМИНАНТА

ДЫХАНИЕ

ДЫХАТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА

Ж

ЖАЖДА

ЖЕЛЕЗЫ

ЖЕЛЕЗЫ ВНЕШНЕЙ

СЕКРЕЦИИ

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ

СЕКРЕЦИИ

ЖЕЛУДОК

ЖЕЛУДОЧКИ МОЗГА

ЖЕЛУДОЧКИ

СЕРДЦА

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

ЖЕЛЧЬ

ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ

ЛЕГКИХ

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

ЖИРЫ

З

ЗАДАТКИ

ЗАДНИЙ МОЗГ

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ,

импринтинг

ЗАРОДЫШ

ЗРЕНИЕ

ЗРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ЗУБЫ

.
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И

ИГРА

ИММУНИТЕТ

ИМПРИНТИНГ

ИМПУЛЬС НЕРВНЫЙ

(потенциал действия,

спайк)

ИНДИВИД

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ИННЕРВАЦИЯ

ИНСТИНКТ

ИНСУЛИН 

ИНТЕЛЛЕКТ

ИНТЕРОЦЕПТИВНАЯ

СИСТЕМА,

висцеральная система

ИНТУИЦИЯ

К

КАПИЛЛЯРЫ

КАРОТИДНЫЙ СИНУС

КАТАБОЛИЗМ

КАШЕЛЬ

КИСТЬ

КИШЕЧНИК

КЛАПАНЫ ВЕНОЗНЫЕ

КЛАПАНЫ СЕРДЦА

КЛЕТКА

КЛЕТЧАТКА

ПОДКОЖНАЯ

КОЖА

КОЖНАЯ СИСТЕМА

КОЖНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ

КОММУНИКАЦИЯ

КОНЕЧНЫЙ МОЗГ

КООРДИНАЦИЯ

КОРА БОЛЬШИХ

ПОЛУШАРИЙ

КОРА БОЛЬШОГО МОЗГА

КОРА НАДПОЧЕЧНИКОВ

КОРЕШКИ СПИННОГО

МОЗГА

КОРТИКОСТЕРОИДЫ

КОСТИ

КОСТНЫЙ МОЗГ

КРИЗИСЫ ВОЗРАСТНЫЕ

КРИТИЧЕСКИЕ

(ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ)

ПЕРИОДЫ

КРОВЕНОСНАЯ

СИСТЕМА

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

КРОВООБРАЩЕНИЕ

КРОВОТЕЧЕНИЕ

КРОВЬ

КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ

КРОВЯНОЕ ДЕПО

КРУГ

КРОВООБРАЩЕНИЯ

Л

ЛАБИЛЬНОСТЬ

ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД

ЛЕВОРУКОСТЬ

ЛЕГКИЕ

ЛЕЙКОЦИТЫ

ЛИКВОР, спинномозговая

жидкость

ЛИМБИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

ЛИМФА

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ

СОСУДЫ

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ

УЗЛЫ, лимфатические

железы 

ЛИМФОЦИТЫ 

ЛИЧНОСТЬ

М

МАТКА

МЕДИАТОР

МЕМБРАНЫ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕНСТРУАЦИЯ

МЕРЦАТЕЛЬНЫЙ

ЭПИТЕЛИЙ 

МЕТАБОЛИТЫ

МЕХАНОРЕЦЕПТОРЫ

МИМИКА

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

МЛАДЕНЧЕСТВО

МОЗГ

МОЗГ ГОЛОВНОЙ

МОЗЖЕЧОК (малый мозг)

МОЗОЛИСТОЕ ТЕЛО

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

МОСТ

МОТИВАЦИЯ

МОТОРНАЯ КОРА

МОТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

МОЧА

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ

МОЧЕВЫДЕЛЕНИЕ

(диурез) 

МОЧЕИСПУСКА-

ТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 

МОЧЕТОЧНИКИ 

МОШОНКА

МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

МЫШЛЕНИЕ

МЫШЦЫ, мускулы

МЫШЦЫ ВЕРХНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ

МЫШЦЫ ГОЛОВЫ

МЫШЦЫ НИЖНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ

МЫШЦЫ ТУЛОВИЩА И

ШЕИ

Н

НАБЛЮДЕНИЕ 

НАВЫКИ

НАРКОМАНИЯ

НАРУЖНОЕ УХО

НЕВРОЗЫ

НЕЙРОГЛИЯ

НЕЙРОГОРМОНЫ 

НЕЙРОН

НЕЙРОСЕКРЕЦИЯ 

НЕРВ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

НЕРВНО-ГУМОРАЛЬНАЯ

РЕГУЛЯЦИЯ 

НЕРВНОЕ ВОЛОКНО

НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ

НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 

НЕРВНЫЙ ЦЕНТР

НЕФРОН 

НОГТИ

НОРАДРЕНАЛИН 

НУКЛЕИНОВЫЕ

КИСЛОТЫ

О

ОБМЕН БЕЛКОВ

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ,

метаболизм

ОБМЕН ГАЗОВ

В ЛЕГКИХ

ОБМЕН ГАЗОВ

В ТКАНЯХ

ОБМЕН ЖИРОВ

ОБМЕН УГЛЕВОДОВ

ОБОБЩЕНИЕ

ОБОЛОЧКИ 

ОБОЛОЧКИ МОЗГА

ОБОНЯНИЕ

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ

ЛУКОВИЦА

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА

ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ

ОБРАЗ

ОБУЧЕНИЕ

ОБЩЕНИЕ

ОВУЛЯЦИЯ

ОЖИРЕНИЕ

ОКСИТОЦИН

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА

ОРГАН

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

ОСАНКА

ОСНОВНОЙ ОБМЕН

(обмен веществ

в покое)

ОСЯЗАНИЕ

ОТРАЖЕНИЕ

ОЩУЩЕНИЕ

П

ПАМЯТЬ

ПАРАЛИЧ

.
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ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ПЕРВАЯ СИГНАЛЬНАЯ

СИСТЕМА

ПЕРИКАРД,

околосердечная сумка,

сердечная сорочка 

ПЕРИСТАЛЬТИКА

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ПЕЧЕНЬ

ПИРАМИДНАЯ

СИСТЕМА

ПИРАМИДНЫЙ ТРАКТ

(кортико-спинальный

тракт)

ПИТАНИЕ

ПИЩА

ПИЩЕВАРЕНИЕ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА

ПИЩЕВОД

ПИЩЕВОЙ ЦЕНТР

ПЛАЗМА КРОВИ

ПЛАЦЕНТА, детское

место

ПЛЕВРА

ПЛОД

ПОВЕДЕНИЕ

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ

ЖЕЛЕЗА

ПОДКРЕПЛЕНИЕ

ПОДРАЖАНИЕ,

имитация

ПОДРОСТКОВЫЙ

ВОЗРАСТ (отрочество)

ПОЗА

ПОЗВОНОК 

ПОЗВОНОЧНИК 

ПОЛ

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

ПОЛОВОЙ ЦИКЛ

ПОЛОВОЙ ЧЛЕН, пенис,

копулятивный орган

ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 

ПОЛУКРУЖНЫЕ

КАНАЛЫ 

ПОЛУШАРИЯ

ГОЛОВНОГО МОЗГА

ПОНЯТИЕ

ПОРОГ

ПОСТНАТАЛЬНЫЙ

ПЕРИОД

ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ

ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

ПОТООТДЕЛЕНИЕ

ПОТРЕБНОСТЬ

ПОЧКИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ

ПЕРИОД

ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ

ПРОГЕСТИНЫ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

МОЗГ

ПРОПРИОРЕЦЕПТОРЫ

ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ

СИСТЕМА (мышечная

сенсорная система)

ПСИХИКА

ПСИХОЗЫ

ПСИХОЛОГИЯ

ПУЛЬС

ПУСКОВЫЕ

(КЛЮЧЕВЫЕ)

РАЗДРАЖИТЕЛИ

Р

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

РАВНОВЕСИЕ ТЕЛА 

РАЗДРАЖИМОСТЬ

РАЗДРАЖИТЕЛЬ

РАЗМНОЖЕНИЕ

РЕАКЦИЯ

РЕГЕНЕРАЦИЯ

РЕЗУС-ФАКТОР

РЕТИКУЛЯРНАЯ

ФОРМАЦИЯ

РЕФЛЕКС

РЕФЛЕКС ЗРАЧКОВЫЙ

РЕФЛЕКС КОЛЕННЫЙ

РЕФЛЕКС

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ

РЕФЛЕКС РВОТНЫЙ

(рвота)

РЕФЛЕКСОГЕННАЯ

ЗОНА

РЕФЛЕКСЫ

БЕЗУСЛОВНЫЕ

(видовые рефлексы)

РЕФЛЕКСЫ ЗАЩИТНЫЕ

РЕФЛЕКСЫ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ

(защитные рефлексы)

РЕФЛЕКСЫ ПИЩЕВЫЕ

РЕФЛЕКСЫ ПОЛОВЫЕ

РЕФЛЕКСЫ УСЛОВНЫЕ

РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА

РЕФРАКТЕРНОСТЬ

РЕФРАКТЕРНЫЙ

ПЕРИОД 

РЕЦЕПТОРЫ

РЕЦЕПТОРЫ

БИОЛОГИЧЕСКИ

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

РЕЦЕПТОРЫ

КАРОТИДНОГО

КЛУБОЧКА

РЕЧЬ

РИГИДНОСТЬ

РИТМ СЕРДЕЧНЫЙ

РОДЫ

РУДИМЕНТЫ,

рудиментарные органы

РУКОСТЬ

С

САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ

САМОСОЗНАНИЕ 

СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ

(коагуляция крови)

СВЯЗКИ

СЕКРЕТ 

СЕКРЕЦИЯ

СЕЛЕЗЕНКА

СЕМЕННИКИ

СЕНСИТИВНОСТЬ

СЕНСОРНАЯ КОРА

СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА

СЕРДЦЕ

СЕТЧАТКА

СИМПАТИЧЕСКАЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

СИНАПС

СИСТЕМА ОРГАНОВ

СКЕЛЕТ

СКЕЛЕТ ВЕРХНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ

СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ, череп

СКЕЛЕТ НИЖНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ

СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА

СКОРОСТЬ ТОКА

 КРОВИ

СЛЕЗНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

СЛЕЗООТДЕЛЕНИЕ 

СЛЕЗЫ

СЛУХОВАЯ СИСТЕМА

СЛУХОВОЙ НЕРВ

СЛУХОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ

СЛЮНА

СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ,

саливация 

СНОВИДЕНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

ТКАНЬ

СОЗНАНИЕ

СОК ЖЕЛУДОЧНЫЙ

СОК КИШЕЧНЫЙ

СОК

ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ,

панкреатический сок

СОН

СОСУДЫ

СПЕРМАТОЗОИД,

спермий

СПИННОЙ МОЗГ

СПИННОМОЗГОВАЯ

ЖИДКОСТЬ,

цереброспинальная

жидкость 

СПИННОМОЗГОВЫЕ

НЕРВЫ

СПИННОМОЗГОВЫЕ

РЕФЛЕКСЫ 

СПОСОБНОСТИ

СРЕДНЕЕ УХО

.
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СРЕДНИЙ МОЗГ

СТАРЕНИЕ

СТВОЛ МОЗГА

СТЕРЕОТИП

СТОПА 

СТРЕСС

СУСТАВ

СУХОЖИЛИЕ

СФИНКТЕР

СХЕМА ТЕЛА

СЫВОРОТКА КРОВИ

Т

ТАЛАМУС, зрительные

бугры

ТВОРЧЕСТВО

ТЕМПЕРАМЕНТ

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 

ТЕПЛООБМЕН 

ТЕПЛООТДАЧА 

ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

ТЕРМОРЕЦЕПТОРЫ 

ТИП ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТКАНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ

ТКАНЬ

ТОНУС

ТОРМОЖЕНИЕ

ТОРМОЖЕНИЕ

БЕЗУСЛОВНОЕ

(внешнее торможение)

ТОРМОЖЕНИЕ

УСЛОВНОЕ (внутреннее

торможение)

ТОРМОЖЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ

ТРАКТЫ (проводящие

пути)

ТРАХЕЯ

ТРОМБ

ТРОМБИН 

ТРОМБОЦИТЫ

ТРОФИКА НЕРВНАЯ 

У

УГАСАНИЕ, угашение,

угасательное

торможение 

УГЛЕВОДЫ

УЛИТКА

УСТАНОВКА

УСВОЯЕМОСТЬ 

УТОМЛЕНИЕ

Ф

ФАГОЦИТОЗ

ФАГОЦИТЫ

ФАЛАНГИ 

ФАЛЛОПИЕВЫ ТРУБЫ,

маточные трубы,

яйцеводы 

ФАСЦИИ

ФЕРМЕНТЫ, энзимы

ФИБРИН

ФИБРИНОГЕН

ФИЗИОЛОГИЯ

ФОЛЛИКУЛ

ФОРМЕННЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ

ФОТОРЕЦЕПТОРЫ

(зрительные рецепторы)

ФОТОРЕЦЕПЦИЯ 

ФУНКЦИЯ

Х

ХАРАКТЕР

ХЕМОРЕЦЕПТОРЫ

ХЕМОРЕЦЕПЦИЯ 

ХОДЬБА

ХРОМОСОМЫ

ХРЯЩ

Ц

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

(мозг)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА,

эфферентные, моторные

нервные волокна 

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬ-

НЫЕ НЕРВНЫЕ

ВОЛОКНА,

афферентные,

сенсорные,

чувствительные

волокна 

ЦЕПНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНАЯ

ЖИДКОСТЬ

Ч

ЧЕРЕП

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ

НЕРВЫ

ЧИХАНИЕ

ЧУВСТВА 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Ш

ШИПИКИ 

Щ

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

Э

ЭГОИЗМ

ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ

СИСТЕМА

ЭЛЕКТРОКАРДИО-

ГРАММА 

ЭЛЕКТРОКАРДИО-

ГРАФИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛО-

ГРАММА (ЭЭГ)

ЭМБРИОН

ЭМОЦИИ

ЭНДОКРИННАЯ

СИСТЕМА

ЭПИДЕРМИС

ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ

ТКАНЬ

ЭПИТЕЛИЙ

ЭПИФИЗ, шишковидная

железа, верхний

мозговой придаток

ЭРИТРОЦИТЫ

ЭСТРОГЕНЫ

ЭФФЕКТОР

ЭФФЕРЕНТАЦИЯ

Ю

ЮНОСТЬ

Я

ЯДРА

ЯЗЫК 

ЯИЧКИ

ЯИЧНИКИ

ЯЙЦЕКЛЕТКА

.
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