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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Проблема конституции человека принадлежит 
к числу наиболее дискуссионных и занимает центральное положение во миогих 
областях научного знания, хотя в наибольшеи мере она связана с задачами, ре-
шаемыми в антропологии (Никитюк Б А , 1991) Коиституция в современном 
понимании - фундаментальная биологическая характеристика целостного орга-
низма - совокупность морфологических и функциональных признаков, унасле-
дованных и приобретенных, относительно устойчивых во времени, определяю-
щих особенности реактивности и резистентности организма к факторам срсды 
(Русалов В М, 1979, Никитюк Б А , 1990, Хрисанфова Е Н, Перевозчиков И В , 
1999, Антропология, 2003) Необходимость системного подхода к изучению це-
лостности организма неоднократно подчеркивалась в общей биологии (Север-
цов А С , 1935а, 19356, Шмальгаузен И И, 1938, Уолтермен Т, 1974, Шорников 
Б С , 1979, 1987, Шаіалкин А И , 1988), антропологии (Бунак В В , 1937, Кур-
шакова 10С, 1962, Рогииский Я Я , 1966, Акинщикова Г И , 1977, Никитюк 
Б А , 1990, Хрисанфова Е Н , 1990), психологии (Лазурский А Ф , 1917, 1924, 
Ананьев Б Г, 1969, Мерлин В С , 1986) и смежных областях знания (Анохин 
П К , 1975, Русалов В М , 1979, Левонтин Р , 1993, Равич-Щербо И В , Марюти-
на Т М , Григоренко Е Л , 2006) 

Особенность системного подхода в конституции состоит в том, что каж-
дая система исследуется с учетом внутренних связей между отделыіыми эле-
ментами и внешних связей с другими системами и объектами Вопрос о тесноте 
и причинно-следственной структуре межсистемных связей является одним из 
основных при решении проблем конституции человека Так, например, вопрос о 
связи между соматическими и психологическими аспектами конституции стоит 
перед наукой мноі ие годы и до сих пор не имеет однозначного решепия в ис-
следованиях, что свидетельствует об исключительной важности решения про-
блемы о закономерностях связей между строением тела, функциональными, 
биохимическими и психологическими характеристиками человека К настояще-
му времени в антропологическои литературе накоплено обширное количество 
данных о связях между двумя какими-либо аспектами конституции человека, 
например, установлены определенные зависимости между соматической и пси-
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хофизиологической организацией (Акинщикова Г И, 1977, Русалов В М , 1979), 
морфофункциональной и биохимической индивидуальностью (Хрисанфова 
Е Н, 1990), соматическими особенностями и гормональным статусом (Бец Л В , 
2000), телосложением и спортивными специализациями (Мартиросов Э Г, 
1998), пальцевыми дерматоглифами и физическими способностями (Абрамова 
Т Ф, 2003) Научная потребность в изучении структуры и значимости связей 
между гремя системами признаков (соматическими, дерматоглифическими и 
психологическими) в общей конституции человека, содержательная интерпре-
тация биологического смысла этих связей обусловили актуалыюсть и объектив-
ность научного поиска в данном направлении 

Акгуальность данной работы, основанной на представительном ком-
плексном материале, объединяющем соматические и дерматоглифические дан-
ные, а также основные психологические характеристики личности, с примене-
нием широкого спектра современных математико-статистических методов ана-
лиза, определяется в первую очередь ее направленностыо на выявление особен-
ностсй совместной изменчивости признаков, принадлежащих к различным сис-
темам организма, изучение иерархии и биологического смысла межсистемных 
связей в структуре общей конституции, что представляет собой одну из главных 
задач биологии человека 

Научной гипотезой, которой руководствовался автор, послужили пред-
ставления о конституциональной целостности оргашізма Установление зако-
номерностей проявления межсистемных связей позволит разработать иерархи-
ческую многоуровневую схему взаимодействия изучаемых систем организма в 
структуре общей конституции человека с учетом влияния на них генетических и 
средовых (социально-экономических) факторов 

Объектом исследования послужили материалы комплексного антрополо-
гического изучения московских юношей и девушек в возрасте от 16 лет до 21 
года, проводившегося на биологическом факультете МГУ им М В Ломоносова 
и в поликлинике № 202 г Москвы при поддержке грантов РФФИ № 02-06-
80033 и № 06-06-80249 под руководством и при непосредственном участии ав-
тора Всего обследовано 3589 человек, из них 669 человек - по программе, 
включающей наряду с соматическими измерениями снятие дерматоглифических 
отпечатков пальцев кисти и проведение психологического тестирования 
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Поскольку изучение особенностей соизменчивости признаков, относя-
щихся к различным системам организма, невозможно без предварителыюго 
внутрипопуляционного анализа исследуемой выборки, то первоначальным 
предметом исследовання были основные ауксолоі ические и соматические ха-
рактеристики молодежи в конечной фазе взросления во внутрипопуляциошюм и 
микроэволюционном аспектах, а на последующих этапах работы предметом 
исследования являлась совместная изменчивость соматических, дерматогли-
фических и психологичсских признаков конституции человека 

Цель исследования: изучение влияния различных факторов на формиро-
вание морфологической конституции человека в юношсском псриоде онтогене-
за, выявление особенностей совместной изменчивости признаков, относящихся 
к различным системам организма, и закономерностей проявления межсистем-
ных связей в структуре общей конституции человека 

Задачи исследоваиия: 
1 Выявление внутрипопуляционных особснностей соматического развития 

московских юношей и девушек на заключителыіом этапе взросления ор-
ганизма 

2 Анализ эпохалыюй динамики антропометрических показателей в москов-
ской популяции за период с 1922 по 2003 гт 

3 Комплексная оценка фшического развития студенческой молодежи в на-
чале XXI века 

4 Исследование морфологических особенностей студентов, обучающихся 
по разным направлениям высшего образования 

5 Выявление соматических особенностей студенческой молодежи Москвы и 
Московской области в зависимости от места их рождения и проживания 

6 Изученис взаимосвязей морфологических систем «голова» - «тело» 
7 Исследование совместной измепчивости призиаков пальцевой дерматог-

лифики и размеров тела, головы и лица, а также свойств телосложения из 
различных конституциональных схем 

8 Выявление особенностей внутригрушювой изменчивости сомагических 
признаков и психологических характеристик личности 

9 Изучение взаимосвязей дерматоглифических и психологических призна-
ков 
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ШАнализ биологической значимости иерархии связей различных систем 
признаков (соматических, дерматоглифических и психологических) в 
структуре общей конституции человека 
При формировании концепции исследования автор исходил из представ-

ления о возможности системного подхода к анализу общей конституции чело-
века и об относительной автономности морфофункциональных систем как не-
обходимом условии интегрированности организма в целом 

Методологической основой данного исследования послужили общебио-
логические концептуальные положения о целостности организма в индивиду-
альном и историческом развитии (Лазурский А Ф , 1917, 1924, Шмальгаузен 
И И, 1938, Рогинский Я Я , 1966, Мерлин В С , 1986, Оізоп Е , МіПег К, 1958), 
об интегральном подходе к изучению констигуции человека (Ананьев Б Г , 
1969, Уолтермеп Т , 1974, Бим-Бад Б М , 1994, Никитюк Б А , 2000) и о приме-
нении корреляционного метода для решения проблем в биологии (Малиновский 
АА, 1945, 1948, Тсрентьев П В , 1959, Куршакова ЮС, 1962, Кендалл М, 
Стьюарт А , 1976, Афифи А , Эйзен С , 1982, Ким Дж О , Мьюллер Ч У , Клекка 
У Р и др, 1989, Дерябин В Е, 2001,2007) 

Методическая база исследования заключается в использовании широко-
го спектра современных методов математической статистики для изучения осо-
бснностей внутригрупповой изменчивости признаков, принадлежащих к раз-
личным системам организма, и для адекватной оценки тесноты и иерархической 
значимости межсистемных связей в структуре обіцей конституции человека 

Достоверкость результатов работы обеспечивалась сочетанием классиче-
ских антропометрических методов получения первичных материалов и страте-
гией использования методов одномерной и многомерной статистики для дис-
кретных и непрерывно варьирующих признаков, адекватным образом отра-
жающих анализируемую изменчивость, что подтверждается как уровнем значи-
мости статистических критериев, так и возможностыо содержательной интер-
претации картины изменчивости 

Научная ІІОВІІЗІШ. Впервые на обширном материале (общая численность 
более 3500 обследованных), представляющем юношеский период онтогенеза, с 
применением современных методов многомерной статистики проведен ком-
плексный анализ изменчивости признаков (свыше 70 показателей), принадле-



5 

жащих к различпым системам организма человека размеры тела, головы и ли-
ца, дерматоглифические признаки, психологические характеристики личности 
Впервые сформировапо целостное представление о характере и тесноте меж-
системных связеи соматических, дерматоглифических и психологических при-
знаков в структуре общей конституции человека Впервые на антропологиче-
ском материале доказывается концепция об относительной автономности мор-
фофункциональных систем как необходимом условии интефированности орга-
низма в целом 

Получены новые данные по сравнению средних показателей морфофунк-
циональных признаков у современных юношей и девушек (2000-2003 гг иссле-
дования) с теми же возрастными когортами 1920-60-80-х гг исследования, от-
ражающие микроэволюциоішые процессы морфологической трансформации 
тела и головы в дефинитивном возрасте 

Впервые на численно представительном материале выявлены устойчивые 
различия в количестве и топографии подкожного жира у студентов гуманитар-
ных и естественных факультетов, что свидетельствует в пользу гипотезы о су-
ществовании морфологических особенностей групп на ранней стадии профес-
сиональной деятельности 

В данном исследовании впервые проведен сравнительный морфологиче-
ский анализ студентов Москвы и Московской области, по результатам которого 
статистически доказано существование особенностей в соматическом статусе 
юношей и девушек Москвы, что является следствием влияния степени урбани-
зации 

По результатам изучения особенностей внутригрупповой измепчивости 
размеров головы и лица впервые разработаны оценочные уравнения для инди-
видуального определения величины и варианга формы лица у юношей и деву-
шек Определены основные направления коиституционалыюй изменчивости по 
комплексу размеров головы и лица, проведена оценка уровня габитусных раз-
личий по системе лицевых признаков 

Тсореіическая и практическая значнмость исследования. Разработан-
ные подходы, методы и технологии имеют важное теоретическое, методическое 
и практическое значение для общей биологии, морфологии, конституционоло-
гии, генетики, возрастной антропологии и педиатрии Теоретическое значение 
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работы связано с выявлением тесноты и характера межсистемных связей сома-
тических, дерматоглифических и психологических признаков в структуре об-
щей конституции человека и заключается в дополнении известных положений 
общебиологической закономерности структурно-функционалыіой целостности 
организма Характер межсистемных взаимосвязей исследованных комплексов 
признаков расширяет представление о путях реализации генотипа фенотипом и 
углубляет концепцию интегрированности организма как целого 

Практическая ценность настоящей работы состоит в том, что на основе 
материалов антропометрического обследования студенческой молодежи прове-
дсна скрининг-оценка физического развития 17-18-летних юношей и девушек и 
разработаны нормативные таблицы для определения индивидуального варианта 
физического развития московских студентов Антропометрические показатели 
физического развития и метод оценки степени адаптации организма к окру-
жающей среде (по Баевскому Р М , 2006) можно использовать в качестве допол-
нительных маркеров для определения уровня здоровья современной молодежи с 
целью ранней профилактики ряда заболеваний, улучшения физических конди-
ций и повышсния адаптационных возможностей 

Выявленные в работе негативные тенденции в физическом развитии со-
временной молодежи, наиболее отчетливо выраженпые у юношей, рскомендо-
вано учитывать при планировании оздоровительных и учебных программ, кото-
рые следует разрабатывать с учетом резкого увеличения времени, отводимого 
на занятия физической культурой и спортом, способсгвуя выработке навыков к 
здоровому стилю жизни Разработанные в данном исследовании нормативы фи-
зического развития 17-18-летних юношей и девушек в настоящее время исполь-
зуются в профилактической медицине 

На основании полученных в работе результатов по изучению взаимосвязи 
морфологических систем «голова» - «тело» разработаны оценочныс уравнения 
для индивидуального определения варианта общей величины и формы лица и 
предложены методики диагностики морфотипа лица и прогнозирования типа 
телосложения мужчин и женщин по лицевым размерам Методики основаны на 
количественных критериях, опубликованы в ведущем научном журнале «Су-
дебно-медицинская экспертиза», обсуждены на 2-й всероссийской научно-
практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе (Москва, 
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2004) и используются для диагностики при краниофациалыюй и портретной 
экспертизе и при идентификации личности в экспертно-криминалистических 
центрах и судебно-медицинских лабораториях 

Теоретические положения и научно-практические результаты исследова-
ния используются в учебном процессе на биологическом факультете МГУ им 
М В Ломоносова, в Белгородском государственном университете и Северном 
юсударственном медицинском университете (г Архангельск) 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Секуляриые изменения в соматическом статусе юношей и девушек явля-

ются отражением микроэволюциопных процессов, направлснных. на мор-
фологическую трансформацию тела и головы 

2 На ранней стадии профессиональной деятельности объективно существу-
ют морфологические особенности фупп студентов, обучающихся по раз-
ным направлениям высшего образования 

3 Форлшрование морфологической конституции человека в юношеском пе-
риоде онтогенеза находится под влиянием фактора урбанизации (на при-
мере студенческой молодежи г Москвы и Московской области) 

4 Целостность общей конституции человека обеспечивается связями между 
разными системами признаков (частными, или парциальными конститу-
циями), а также внутренними связями признаков в пределах изучаемых 
систем (соматической, дерматоглифической и психологической) 

5 Биологическая значимость иерархии связей различных систем признаков 
в структуре общей конституции человека отражает совокушюсть разви-
вающихся онтогенетических корреляций (генетических, морфогенетиче-
ских, эргонтических) в процессе индивидуального развития человека 
Апробация работы Материалы диссертации были доложены и обсужде-

ны на следующих национальных и международных конференциях, симпозиумах 
и съездах 

Международная конференция «Женщина и свобода Пути выбора в мире 
традиций и перемен», Москва, Россия (1993), I Конгресс этнографов и антропо-
логов, Рязань, Россия (1995), П Международный конгресс этнографов и ангро-
пологов, Уфа, Башкортостан (1997), III Международная конференция по ген-
дерным исследованиям «Мужчина и женщина меняющиеся роли и образы», 
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Москва, Россия (1997), Международный симпозиум «Дети Чернобыля», Минск, 
Беларусь (1998), XI Конгресс ЕАА, Йена, Германия (1998), IV Конгресс памяти 
А Хрдлички, Прага, Чехия (1999), III Международная конференция по програм-
ме «Экополис», Москва, Россия (2000), IX Международная научно-
практическая конференция «Экология человека в постчернобыльский период», 
Минск, Беларусь (2001), IV конгресс этнографов и антропологов, Нальчик, Рос-
сия (2001), Международная конфсренция «Антропология на пороге III тысяче-
летия», Москва, Россия (2002), IV Международный конгресс по интегративной 
антропологии, Санкт-Петербург, Россия (2002), III Международная научная 
конфсренция «Ауксология и популяризация здоровья», Кельце, Польша (2002), 
VII Международный научный конгресс «Современный олимпийский спорт и 
спорт для всех», Москва, Россия (2003), III Международная научно-
практическая конференция «ВУЗ Здоровье Интеллект оздоровительные, соци-
альные, педагогические технологии», Кисловодск, Россия (2003), Третьи антро-
пологические чтения к 75-летию со дня рождения академика В П Алексеева», 
Москва, Россия (2004), XI Международная научно-практическая конференция 
«Экология человека в постчернобыльский период», Минск, Беларусь (2004), 
Научная конференция «Проблемы антропологии Евразии», Санкт-Петербург, 
Россия (2004), 2-я Всероссийская научно-практическая конференция по крими-
налистике и судебной экспертизе, Москва, Россия (2004), Международная науч-
ная конференция по проблемам развития детей и молодежи, Бяла Подляска, 
Польша (2004), Российско-Японский симпозиум по физиологической антропо-
логии, Москва, Россия (2005), VI Конгресс этнографов и антропологов России, 
Санкт-Петербург, Россия (2005), Международная научно-практическая конфе-
ренция «Генетические и морфологические маркеры в антропологии, кримина-
листике и медицине», Минск, Беларусь (2005), Антропологическая школа «Эво-
люция и экология человека», Москва, Россия (2005), Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы физическои и социокуль-
турной антропологии», Минск, Беларусь (2007), Конференция «Проблемы био-
логической и культурной адаптации человеческих попудяций», Санкт-
Петербург, Россия, (2007), Международный симпозиум «Восток-Беларусь-
Запад» по проблемам формирования и укрепления здоровья, Брест, Беларусь 
(2007) 
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Результаты диссертации доложены и обсуждены на совместном заседании 
кафедры антропологии Биологического факультета МГУ им М В Ломоносова 
и научно-методического совета НИИ и Музея антропологии МГУ 26 сентября 
2007 г 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 67 на-
учных работах, в том числе 10 статеи в ведущих рецензируемых научных жур-
налах, рекомендованных ВАК для защиты докторских диссертации 

Структура и объем днссертапни. Диссертация построена в монографи-
ческом плане и состоит из Введения, Материалов и методов исследования, двух 
частей, включающих девять глав с изложением результатов и их обсуждения, 
Заключения, Выводов, Списка литературы и двух приложсний В связи с мно-
гоплановостью исследования в каждой из основных глав работы дается обзор 
литерагурных данных по обсуждасмой проблеме Материалы диссертации из-
ложены на 374 страницах компьютерного текста, включающего 85 таблиц и 98 
рисунков Список использованной литературы содержит 420 источников (305 на 
русском и 115 на иностранных языках) В приложениях приведены таблицы и 
акты внедрения результатов в практику и педагогический процесс 

ОСНОВІЮЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач в диссертационной работе использова-
ны материалы, собранные в результате комплексного антропологического об-
следования студентов, проводившегося на биологическом факультете МГУ им 
М В Ломоносова и в поликлинике № 202 г Москвы в 2000-2003 годах Общее 
число обследованных более 3500 человек, возраст - 16-21 год По этнической 
принадлежносги основная масса обследованных - русские В связи с опасения-
ми нривнести в нолученные результаты заметный этнотерриториальный компо-
нент, в работе использованы данные для молодых людей обоего пола, родители 
которых принадлежали к русским, белорусам и украинцдм В результате рас-
сматривались выборки 1766 юношей и 1823 девушки, среди которых было 
94,0% и 94,4% русских соответственно Доли юношей и девушек, один из родя-
телей которых был русским, второй - украинцем или белорусом составили 5,1% 
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и 3,9%, оба родителя - украинцы или белорусы - 0,9% и 1,7% соответственно 
Антропологические данные для представителей иноэтничных групп в нашей 
рабоге не использовались 

Антропометрическая программа включала стандартный список сомати-
ческих признаков 13 скелетных размеров, 7 обхватов и 7 жировых складок, а 
также 12 размеров головы и лица Измерения проводились по общепринятой ан-
тропометрической методике (Мартин Р, 1927, Бунак В В , 1941) Вариант тело-
сложения оценивался по схеме В Г Штефко-А Д Островского (1929) в модифи-
кации С С Дарской (1975) для обоих полов, а также для девушек - по схсме 
И Б Галанта (1927), для юношей - по 2-й схеме В В Бунака (цит гго Смирнова 
Н С , Шагурина ТП, 1981, Дерябин В Е , 2006) Кроме этого, проводилась 
оценка баллов соматотипа схемы У Шелдона в модификации Б Хит-Д Картера 
(Неаш В , Сагіег Ь , 1967), для чего использовались соответствующие оценочные 
уравнения (Сагсег ]ВЬ , НеаіЬ В Н , 1990) Также использовались характеристи-
ки схемы ККонрада (Сопгасі К, 1967) метрический и пластический индексы 
Из самых современных схем телосложения для оценки типологических сомати-
ческих характеристик применялась схема В Е Дерябина (1999,2003) 

Более 600 студентов 1-11 курсов различных факультетов МГУ обследовано 
по комплексной программе, включающей наряду с измерением традиционных 
соматических показателей исихологическое тестирование с применением 
компьютерной программы «Оптимист» для определения характерологических 
черт темперамента, ситуативных и личностных качеств Программа «Оптимист» 
разработана профессором кафедры Физиологии человека и животных биологи-
ческого факультета МГУ АЯ Кагшаном и содержит широко используемые в 
международной практике психодиагностические тесты, прошедшие специаль-
ную адаптацию для русскоязычного применения (Батаршев А В , 1996, 2001, 
Психодиагностические материалы, 1999, Бодалев А А , Столин ВВ , 2003, Ка-
рандашев В Н, Лебедева М С , Спилбергер Ч , 2004) 

— тест Г Айзенка для оценки интро/экстраверсии и нейротизма, 
— іест В А Доскина для оценки самочувствия, активности и настроения, 
— тест Ч Спилбергера для измерения ситуативной и базовои тревожности, 
— тесты Р Кэттелла и Я Стреляу для определения структуры и оценки харак-

терологических черт темперамента 
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Дерматоглифическое исследование Отпечатки пальцев получены клас-
сическим меюдом с помощыо типографской краски и обработаны ио общепри-
нятой методике (Сшптіпз Н , МіШо Сіі, 1943) На дистальных фалангах пальцев 
рук определены типы кожных узоров А (агсп) - дуга, I. (Іоор) - петля, \Ѵ (ѵѵЬогІ) 
- завиток У каждого человека по комбинациям узоров на пальцах обсих рук оп-
ределяли дерматоглифический фенотип (Гусева И С, 1986) Вычислялись дель-
товый индекс (ДШ=2Ь + 2Е\Ѵ), характеризующий узорную ин гснсивность, и 
суммарный гребневой счет на пальцах левой и правой руки 

В таблице 1 приведена численная характеристика обследовашюй выборки 
с указанием методов исслсдования 

Таблица 1 
Характернсгика коіітингента и мстоды нсследования 

Методы исследования 
Ашпропомеіприя 

Измерение 30 соматических показателей (масса и длина 
тела, скслстные размеры, обхваты туловища и конечно-
стей, жировые складки) и 12 размеров головы и лица 

Фщкіщоналыіое исследование 
Динамометрия левой и правой кисти 
Измерение артериального давления и частоты сердеч-
ных сокращений 

Дермапгоглифическое исследовапие 
Снятие отпечатков дистальных фаланг пальцев кисти 

Психологическан диагиостика 
Определение психологических характеристик личности 
с помощыо тестов Г Айзенка, В А Доскина, Ч Спилбер-
гсра, Я Стрсляу, Р Кэттелла 

Юноши 

1766 

1766 

176 

242 

214 

Девушки 

1823 

1823 

242 

427 

312 

Организация и проведение всех видов исследования, включая антропо-
метрическое и дерматоглифическое исследование, а также психологическое тес-
тирование осуществлялось под руководством и при непосредственном участии 
автора, при финансовой подцержке грантов РФФИ № 02-06-80033 и № 06-06-
80249 (руководитель - М А Негашева) 

Для статистической обработки данных были использованы различные 
методы одномерной и многомериой статисшки Для изучения тесноты парных 
связей признаков, обладающих непрерывной изменчивостью (например, разме-
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ры головы и тела, показатели гребневого счета, психологические характеристи-
ки личности), использовался обычный корреляциошшй анализ Для изучения 
многомерных связей отдельных количественных показателей с комплексом 
признаков применялся множественный регрессионный анализ Величина связей 
между двумя наборами признаков (например, между комплексом размеров лица 
и разііыми наборами соматических признаков) определялась при помощи козф-
фициента канонической корреляции 

Для изучения основных закономерностей внутрифупповой изменчивости 
признаков проводились факторный или компонентный анализы Родственные 
факторный и компонентный анализы направлены на выявление и наглядное 
представление основных закономерностей внутригрупповых корреляций едино-
го набора признаков (Кендалл М, Стьюарт А., 1976, Дэвис Дж , 1977, Дубров 
А М, 1978, Афифи А, Эйзен С , 1982, Ким Дж О, Мьюллер Ч У , Клекка У Р и 
др, 1989, Дерябин В Е , 2001) 

В ситуации изучения связей между двумя качественными признаками, 
имеющими небольшое количество дискретных вариантов (например, между 
дерматоглифическими фенотипами и вариантами іелосложения из схемы 
В В Бунака), использовались таблицы сопряженности с вычислением коэффи-
циента сопряженности Крамера и проверкой его неслучайности по критерию %2 

Пирсона 
Достоверность межгрупповых различий средних арифметических величин 

устанавливалась при помощи дисперсионного анализа (Хьютсон А, 1971) В тех 
случаях, когда были выявлены неслучайные межгрупповые различия, использо-
валась процедура множественных сравнений по Шеффе 

С целью выявления и описания основных направлений межгрупповой ва-
риации наборов признаков проводился канонический (множественный дискри-
минантный) анализ (Дэвис Дж , 1977, Афифи А , Эйзен С , 1982, Ким Дж 0 , 
Мьюллер Ч У , Клекка У Р и др , 1989, Дерябин В Е , 2001), в результате кото-
рого выявлялись канонические дискриминантные функции, соответствующие 
основным направлениям межгрупповой изменчивости 

Статистическая обработка матсриала осуществлялась с применеиием па-
кета программ ЗіаіізПса-б0 (Боровиков В П , 1998, 2001, Дерябин В Е , 2004, 
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2007) Дополнитсльно была использована программа «Тест», разработанная 
В Е Дерябиным для проверки статистических гипотез 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Часть I. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

В ЮНОШЕСКОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА 

Согласно возрастной периодизации постнатального развития человека, 
наиболее часто испоіьзующейся в антропологических и медико-биологических 
исследованиях, возраст 16-20 лет у девушек и 17-21 год у юношей соответству-
ет юношескому периоду онтогенеза, для которого характерно протекание фи-
нальных стадий ростовых процессов, заклгочающихся в завершении роста ске-
лета, формировании близких к дефинитивным уровней развития мышечной сис-
темы, величины и топофафии подкожного жироотложения В первой части ра-
боты анализируются возраотные и эпохальные изменения размеров тела, головы 
и лица юношей и девушек, исследуются морфологические особенности студен-
тов, обучающихся по разным направлениям высшего образования, и рассматри-
вается влияние сіепени урбанизации на соматические показатели молодежи 
Москвы и Московской области 

Глава 1. Возрастныс нзменения размеров тела, головы н лица 
у іоношей и девушек 

На обширном материале обследований московских студентов проанали-
зированы возрастные изменения размеров тела, головы и лица, а также различ-
ных свойств іелосложения У московских юношей в возрасте от 16 лет до 21 го-
да для 50% рассмоіренныч соматических характеристик (26 показаіелей из 52) 
наблюдаются неслучайные возрасіные различия, отражающие прогекание фи-
нальной фазы ростовых процессов в юношеском периоде онтогенеза Для боль-
шинства параметров (длина корпуса, ширина плеч, трансверзальный и сагит-
тальный диаметры груди и ее окружносгь, обхваты талии, плеча, предплечья и 
кисти, поперечпый диаметр головы, скуловой и нижнечелюстной диаметры, 
ширина рта) наблюдается увеличение средних уровней признаков с возрастом 
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Для жировых складок, измеренных на предплечье, бедре и голени, обнаружива-
ется обратное направление возрастных изменений. Анализ интегративных пока-
зателей телосложения из схемы В.Е. Дерябина у московских юношей показал 
возрастное увеличение уровня поперечного развития мускулатуры, усиление 
трункальности в топографии жироотложения, тенденции к макросомии и брахи-

сомии костно-мускульной системы на интервале 16 лет - 21 год (рис.1). 

Возраст Возраст 

Рис. 1. Возрастиая дииамика показатслей телосложения у юношей 

Для девушек возрасшые различия отмечены только для акромиального 
диаметра и жировой складки под лопаткой. Эти изменения сходны с теми, что 
наблюдались у юношей, и имеют возрастной характер. Значительное ослабле-
ние эффектов возрастной неоднородности у девушек по сравнепию с юношами, 
по всей видимости, связано с большей ускоренностью развития женского пола 
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по сравнению с мужским, когда финальные ростовые процессы у женщин за-
вершаются раньше и в юношеском периоде онтоіенеза проявляются менее ог-
четливо 

Глава 2. Эпохальная динамика размеров тела, голооы н лнца 
у московских юноніеіі и девушек 

При изучении эпохальной динамики размеров тела у 17-летних юношей и 
девушек в течсние интервала от 1920-х годов XX века до начала XXI столетия 
наибольшее количество сравнитсльных данных оказалось для длины и массы 
тела (табл 2) У обоих полов за последние 80 лет наблюдается постепенный 
процесс увеличения длины тела (рис 2) 

Табчгща 2 
Сравнсние срсдішх арнфмстическнх величин длины и массы тела 

17-летиих юношей и девушек г. Москвы но результатам разных лст 
обследования 

Источник 
материалов 

В Г Властовскии, 1976 
В Г Властовскии, 1976 
ДИАрон, 1940 
В Г Властовский, 1976 
В Г Властовский, 1976 
В Г Властовский, 1976 
В Г Власговскии, 1976 
В С Соловьева и др , 1976 
Ю А Ямпольская, 2000 
Е 3 Година и др , 2003 
Наше исследование 

Время 
обсле-

дования 
1922-23 
1928-30 
1934-35 
1936-37 

1958 
1964-65 

1969 
1972 
1991 

1996-99 
2000-03 

Юноши 
Длина 

тела (см) 
157,0 
165,0 
164,2 
168,8 
170,2 
172,9 
173,2 
172,6 
174,9 
175,9 
178,1 

Масса 
тела (кг) 

49,2 
54,6 

__52Л__^ 
-

59,8 
61,9 
64,4 
62,8 
66,7 
65,9 
67,9 

Девушки 
Длина 

тела (см) 
153,2 
156,5 
155,8 
158,6 
158,4 
161,5 
160,8 
164,0 
163,4 
164,4 
166,2 

Масса 
тела (кг) 

44,5 
52,8 
54,1 

-
53,6 
55,3 
58,1 
57,4 
57,6 
56,3 
56,7 

В связи с предположением о том, что студенты отличаются несколько бо-
лее высоким ростом по сравнению со школышками того же возраста, мы срав-
нили средние зиачения длины тела у современных московских студентов с дан-
ными для студенческой молодежи, обследованной в Москве в 70-80-х годах 
Поскольку в этих обследованиях принимали участие студенгы в возрасте от 18 
лет до 21 года, для корректного сравнения в табл 3 приведены средние значения 
для длины тела юношей и девушек этого же возрастного интервала Результаты 
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сравнения показали увеличение длины тела у московских студентов за послед-
ние 30 лет более чем на 5 см, что характерно для обоих полов и подтверждает 
тенденцию микроэволюционного увеличения нродольных размеров тела в со-
временном обществе. 

1930 1950 1970 
1920 1940 1960 1980 

^ т 
Год обследования 

юноши ^ѵдввушки 

1930 1950 1970 1990 2010 
1920 1910 1960 1980 2000 

Год обследования 
Ж . юноши ~>^. девуцжи 

Рис. 2. Эпохалышя динамика длины и массы тела у 17-летних юно-
шей и девушек г. Москвы 

Табпица 3 
Сравнение средиих арифмстических величии длины тела московских 

студентов в возрасте 18-21 год по результагам разііых лет обслсдования 

Источник 
материалов 

С.В.Ермакова и др., 1977 
А.Н.Строкина, А.В.Пахомова, 1999 
Наніе исследование 

Время 
обследования 

1972-75 гг. 
1983-84 гг. 
2000-03 гг. 

Юноши 

172,3 см 
175,5 см 

1 177,8 см 

Девушки 

159,5 см 
163,7 см 
165,4 см 

Эпохальная динамика массы тела (см. табл.2, рис.2) у 17-летних москов-
ских юношей характеризуется продолжением увеличения средних значсний в 
последние десятилетия. У современных московских девушек происходит незна-
чительнос умсньшение среднего уровня этого признака по сравнению с относи-
тсльно высокими его значениями, характерными для начала 70-х годов XX века. 

На фоне эпохального увеличения длины тела в последние десятилетия на-
блюдается относительная стабилизация обхвата ірудной клетки и тенденция к 
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астенизации тслосложения. Наряду с секулярными изменениями размеров тела 
происходит трансформация головы и лица, которая выражается в процессах 
дебрахикефшшзации и лептопрозопии. 

Глава 3, Комплексная характеристика физического развития московских 
студентов 

С помощыо различных методов проведена скрининг-оценка физического 
развития московских студентов. Разработаны нормативные таблицы для инди-
видуальной и популяционной оценки физического развития 17-18-летних юно-
шей и девушек. Отмечено значительное количество студентов (35% девушек и 
40% юношей) с пониженным и низким физическим развитием (рис.З), что сви-
детельствует о необходимости антропометрического мониторинга современной 
молодёжи с целыо раиней профилактики ряда заболеваний и улучшения физи-
ческих кондиций. 

юноши 

Выш 
средне 

18,2°, 

Высокое; 
12,5% 

е 

го; & 
" 1 Шй 

-нТРЧТт^Щ 

ЁЯ^=^^; 

Низкое; 
12,5% 

'•*_ ^ н Й Ы - • •' •_>я*дЯ8І§І 
' • • • • . . • • • • - ' , • • • . • . . • • • . • . ' 

Ниже 

27,1% 

Среднее; 
29,7% 

девушки Высокое; 
Выше "М% 

среднего; 
17,8% 

Низкое; 
8,0% 

Ниже 
среднего; 

26,7% 

Среднее; 
37,5% 

Рис. 3. Распределение вариаіпов физического развития у студентов 


