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⦿ Медико-биологические и педагогические науки 
имеют дело с человеком как с существом не 
только биологическим, но и социальным. 
Социальность – специфическая сущность человека, 
которая не упраздняет его биологической 
субстанции, ведь биологическое начало человека – 
необходимое условие для формирования и 
проявления социального образа жизни. Между тем 
творят историю, изменяют живой и неживой мир, 
созидают и разрушают, устанавливают мировые и 
олимпийские рекорды не организмы, а люди, 
человеческие личности. Таким образом, 
социально-биологические основы физической 
культуры – это принципы взаимодействия 
социальных и биологических закономерностей в 
процессе овладения человеком ценностями 
физической культуры.



⦿ Естественно-научные основы физической культуры – 
комплекс медико-биологических наук (анатомия, 
физиология, биология, биохимия, гигиена и др.). 
Анатомия и физиология – важнейшие биологические 
науки о строении и функциях человеческого организма. 
Человек подчиняется биологическим закономерностям, 
присущим всем живым существам. Однако от 
представителей животного мира он отличается не 
только строением, но развитым мышлением, 
интеллектом, речью, особенностями социально-
бытовых условий жизни и общественных 
взаимоотношений. Труд и влияние социальной среды в 
процессе развития человечества повлияли на 
биологические особенности организма современного 
человека и его окружение. В основе изучения органов и 
межфункциональных систем человека принцип 
целостности и единства организма с внешней 
природной и социальной средой.



⦿ Развитие организма осуществляется во все периоды его 
жизни – с момента зачатия и до ухода из жизни. Это развитие 
называется индивидуальным, или развитием в онтогенезе. 
При этом различают два периода: внутриутробный (от 
момента зачатия и до рождения) и внеутробный (после 
рождения).

⦿ Каждый родившийся человек наследует от родителей 
врожденные, генетически обусловленные черты и 
особенности, которые во многом определяют индивидуальное 
развитие в процессе его дальнейшей жизни.

⦿ Оказавшись после рождения, образно говоря, в условиях 
автономного режима, ребенок быстро растет, увеличивается 
масса, длина и площадь поверхности его тела. Рост человека 
продолжается приблизительно до 20 лет. Причем у девочек 
наибольшая интенсивность роста наблюдается в период от 10 
до 13, а у мальчиков от 12 до 16 лет. Увеличение массы тела 
происходит практически параллельно с увеличением его 
длины и стабилизируется к 20 – 25 годам.



⦿ Необходимо отметить, что за последние 100 – 
150 лет в ряде стран наблюдается раннее 
морфофункциональное развитие организма у 
детей и подростков. Это явление называют 
акселерацией (лат. ассе1еra - ускорение), оно 
связано не только с ускорением роста и 
развития организма вообще, но и с более 
ранним наступлением периода половой 
зрелости, ускоренным развитием сенсорных 
(лат. вепре – чувство), двигательных 
координаций и психических функций. Поэтому 
границы между возрастными периодами 
достаточно условны и это связано со 
значительными индивидуальными различиями, 
при которых «физиологический» возраст и 
«паспортный» не всегда совпадают.



⦿ Как правило, юношеский возраст (16 – 21 год) 
связан с периодом созревания, когда все органы, 
их системы и аппараты достигают своей 
морфофункциональной зрелости. Зрелый возраст 
(22 – 60 лет) характеризуется незначительными 
изменениями строения тела, а функциональные 
возможности этого достаточно продолжительного 
периода жизни во многом определяются 
особенностями образа жизни, питания, 
двигательной активности. Пожилому возрасту (61 – 
74 года) и старческому (75 лет и более) 
свойственны физиологические процессы 
перестройки снижение активных возможностей 
организма и его систем – иммунной, нервной, 
кровеносной и др. Здоровый образ жизни, 
активная двигательная деятельность в процессе 
жизни существенно замедляют процесс старения.



⦿ Гомеостаз – совокупность реакций, обеспечивающих поддержание 
или восстановление относительно динамического постоянства 
внутренней среды и некоторых физиологических функций организма 
человека (кровообращения, обмена веществ, терморегуляции и др.). 
Этот процесс обеспечивается сложной системой координированных 
приспособительных механизмов, направленных на устранение или 
ограничение факторов, воздействующих на организм как из внешней, 
так и из внутренней среды. Они позволяют сохранять постоянство 
состава, физико-химических и биологических свойств внутренней 
среды, несмотря на изменения во внешнем мире и физиологические 
сдвиги, возникающие в процессе жизнедеятельности организма. В 
нормальном состоянии колебания физиологических и биохимических 
констант происходят в узких гомеостатических границах, и клетки 
организма живут в относительно постоянной среде, так как они 
омываются кровью, лимфой и тканевой жидкостью. Постоянство 
физико-химического состава поддерживается благодаря 
саморегуляции обмена веществ, кровообращения, пищеварения, 
дыхания, выделения и других физиологических процессов.



⦿ Внешняя среда. На человека воздействуют различные 
факторы окружающей среды. При изучении 
многообразных видов его деятельности н обойтись без 
учета влияния природных факторов (барометрическое 
давление, газовый состав и влажность воздуха, 
температура окружаю щей среды, солнечная радиация – 
так называемая физическая окружающая среда), 
биологических факторов растительного и животного 
окружения, а также факторов социальной среды с 
результатами бытовой, хозяйственной, 
производственной и творческой деятельности человека.

⦿ Из внешней среды в организм поступают вещества, 
необходимые для его жизнедеятельности и развития, а 
также раздражители (полезные и вредные), которые 
нарушают постоянство внутренней среды. Организм 
путем взаимодействия функциональных систем 
всячески стремится сохранить необходимое 
постоянство своей внутренней: среды.



⦿ Деятельность всех органов и их систем в целостном 
организме характеризуется определенными показателями, 
имеющими те или иные " диапазоны колебаний. Одни 
константы стабильны и довольно жесткие (например, рН 
крови 7,36 – 7,40, температура тела – в пределах 35 – : 42"0), 
другие и в норме отличаются значительными колебаниями 
(например, ударный объем сердца – количество крови, 
выбрасываемой за ! одно сокращение – 50 – 200 см"). Низшие 
позвоночные, у которых регуляция показателей, 
характеризующих состояние внутренней среды, 
несовершенна, оказываются во власти факторов окружающей 
среды. Например, лягушка, не обладая механизмом, 
регулирующим постоянство температуры тела, дублирует 
температуру внешней среды настолько, что зимой все 
жизненные процессы у нее затормаживаются, а летом, 
оказавшись вдалеке от воды, она высыхает и гибнет. В 
процессе филогенетического развития высшие животные, в 
том числе и человек, как бы сами себя поместили в теплицу, 
создав свою стабильную внутреннюю среду и обеспечив тем 
самым относительную независимость от внешней среды.



⦿ Спасибо за внимание


