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Введение. В настоящее время на Северо-Востоке России происходит формирование устойчи-

вой популяции европеоидов из числа пришлого населения, что позволяет провести мониторинговое 
исследование особенностей физического развития детей и подростков, родившихся и постоянно 
проживающих в данном регионе. 

Материалы и методы. Было обследовано 899 школьниц: 422 представительницы 1-го поколения 
и 477 – 2-го поколения. У каждой школьницы измеряли основные антропометрические параметры: 
длину (ДТ, см) и массу тела (МТ, кг), окружность грудной клетки (ОГК, см, в паузе), показатели мы-
шечной силы кистей рук (кг) общепринятыми методами [Бунак, 1941]. Индивидуальную оценку уровня 
физического развития девочек проводили по методу Р.Н. Дорохова с использованием региональных 
центильных таблиц. 

Результаты. Установлено, что максимальные годовые приросты ДТ, МТ и ОГК у девочек 1-го 
поколения происходили в 11-12 лет, а у девочек 2-го поколения сдвинуты на год позже – 12-13 лет.  
Результаты оценки физического развития девочек по соматотипу и уровню гармоничности тело-
сложения показали, что в период 11-17 лет преобладающим является мезосоматотип и гармоничное 
развитие как в 1-м, так и во 2-м поколении. Однако в каждой возрастной группе наблюдается довольно 
высокая вариабельность по этим признакам. Самая высокая доля девочек с микросоматотипом отме-
чена у представительниц 1-го поколения в 12 лет (31%) и в 16-17 лет (36,8% и 33%), а у 2-го поколения 
– в 11-12 лет (30,6% и 30,7%) и 17 лет (29,8%). Среди представительниц 1-го поколения выше доля 
лиц с макросоматотипом во всех возрастных группах 12-17 лет. На завершающем этапе пубертат-
ного периода в 16-17 лет у школьниц наблюдается наибольшая вариабельность по соматотипу и  
самый высокий показатель дисгармоничного развития. 

Заключение. Высокая вариабельность основных соматометрических показателей, возрастные 
особенности темпов роста, формирования соматотипов и гармоничности физического развития в 
каждом поколении могут свидетельствовать об адаптивных реакциях растущего организма детей 
на комплекс факторов внешней среды в процессе формирования новой популяции человека на Северо-
Востоке России. 

Ключевые слова: физическое развитие; антропометрические показатели; соматотип; девочки-
подростки; поколения; Северо-Восток РФ 
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Введение 

Сохранение и укрепление здоровья детей 
и подростков в настоящее время приобретает 
большую значимость. Эта проблема многогран-
на, так как на здоровье человека влияют эколо-
гические, социально-экономические условия 
жизни, а также биологические факторы (пол, 
конституция и др.) [Букина, Тятенкова, 2012]. 
Физическое развитие детей и подростков, отра-
жающее влияние эндогенных и экзогенных фак-
торов внешней среды, является одним из глав-
ных критериев оценки их физического здоровья 
[Година, 1989; Букина, Тятенкова, 2013; Гаврю-
шин, 2015; Изатулин с соавт., 2015; Казаева, 
Галкина, 2015]. Отклонения в физическом раз-
витии детей, свидетельствуют об относительном 
неблагополучии состояния здоровья и требуют 
особого контроля для принятия превентивных 
мер и коррекции [Тулекеев, Саттаров, 2016].  

Одно из наиболее актуальных направле-
ний исследований – изучение динамики измене-
ния показателей физического развития детей и 
подростков во времени, характеристика морфо-
логических изменений в развитии популяции от 
поколения к поколению. Ряд авторов отмечают 
снижение уровня и возрастание дисгармонично-
сти физического развития и, как следствие, 
ухудшение состояния здоровья подрастающего 
поколения, замедление процессов роста и поло-
вого созревания современных детей и подрост-
ков по сравнению с предыдущими поколениями 
[Кучма с соавт., 2009; Русакова с соавт., 2009; 
Назарова с соавт., 2010; Сизова с соавт., 2010; 
Чагаева с соавт, 2011; Платонова, 2012; Дема-
кова, Акимова, 2014]. Поэтому большой интерес 
представляет изучение популяционных и инди-
видуальных особенностей адаптации к различ-
ным условиям среды. По мнению многих авто-
ров, объективная оценка физического развития 
детей возможна при наличии «стандартов» в 
конкретном регионе, характеризующихся опре-
дел нным этническим составом, климатогео-
графическими и социально-экономическими 
условиями [Латышевская с соавт., 2018; Година 
с соавт., 2019]. Результаты массового обследо-
вания детей и подростков в разных регионах РФ, 
проводимые в различные отрезки времени, поз-

волили не только установить закономерности 
развития их организма, но и разработать регио-
нальные возрастно-половые нормативы (стан-
дарты) физического развития детского населе-
ния [Изатулин с соавт., 2015]. Северные регионы 
характеризуются сложным комплексом климато-
географических, экологических и социально-
экономических факторов, негативно влияющих 
на здоровье населения, что особенно важно в 
отношении детей [Грибанов, Данилова, 1994].  

Интенсивное освоение Северо-Восточных 
территорий России в прошлом веке привело к 
притоку большого количества переселенцев из 
более комфортных климатогеографических зон 
проживания европейской части СССР. Исследо-
ваниями физиологов, биологов, медиков и дру-
гих специалистов было показано, что под влия-
нием новых климатических, экологических и со-
циально-экономических факторов происходит 
формирование новой популяции человека [Каз-
начеев, 1984; Авцын, 1985; Кривощеков, 2000].  

Магаданская область является регионом, 
приравненным к Крайнему Северу, с неблаго-
приятными для проживания экстремальными 
условиями. По своему географическому поло-
жению область делится на две различные по 
климатическим условиям экологические зоны: 
приморскую и континентальную. Для приморской 
зоны, в которой расположен г. Магадан, харак-
терны: высокая влажность воздуха, сильные 
ветры, частые перепады атмосферного давле-
ния, геомагнитные флюктуации, короткое про-
хладное лето с частыми туманами. Континен-
тальная зона отличается резко континенталь-
ным климатом с продолжительной холодной зи-
мой и коротким летом. Экстремальность условий 
для проживания в Магаданской области прояв-
ляется еще и в неравномерной периодике сезо-
нов года: холодный зимний период длится около 
8 месяцев, лето – 1-1,5 мес. и короткие переход-
ные периоды – весна и осень [Пилясов, 1990]. 
Оторванность территории Магаданской области 
от центральных районов страны и более низкий 
уровень социально-экономических условий вносит 
дополнительный вклад в напряженный процесс 
жизнедеятельности человека в этом регионе. 

Численность населения региона на 
01.01.2019 г. составляет свыше 0,14 млн человек. 
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Национальный состав: русские (84,13%), укра-
инцы (6,48%), эвены (1,73%), татары (0,93%), 
белорусы (0,74%), коряки (0,57%) и другие наци-
ональности. Экономически слаборазвитый регион 
России. Современная демографическая ситуация 
в Магаданской области обусловлена 2-мя проти-
воречивыми явлениями: 1) с одной стороны – 
продолжающиеся процессы снижения численно-
сти населения в Магаданской области (с 2014 г. 
по 2018 г. – на 4,14%). За последние 20 лет в 
Магаданской области численность общего насе-
ления уменьшилась на 30% с 201 974 человек в 
2000 году до 141 234 человек в 2019 году. 2) С 
другой стороны – происходит формирование 
постоянного населения преимущественно на 
основе наиболее устойчивой русской и украин-
ской популяции пришлых жителей. Детский кон-
тингент Магаданской области представлен, в 
основном, их потомками в первом – втором по-
колении, что позволяет отнести их к укоренен-
ным жителям региона. Известно, что период он-
тогенеза от 11 до 17 лет является наиболее чув-
ствительным к действию экзогенных и эндоген-
ных факторов, когда происходит формирование 
индивидуально-типологических особенностей 
человека, он совпадает также с важнейшим со-
циальным этапом его развития – получением 
среднего образования.  

В связи с вышеизложенным цель и зада-
ча наших исследований заключалась в сравни-
тельном изучении физического развития дево-
чек-подростков 11-17 лет – уроженок Магадан-
ской области в 1-2 поколении, предки которых 
являлись мигрантами, как правило, прибывав-
шими на северо-восток России из регионов с 
более комфортными природно-климатическими 
условиями. 

 
 

Материалы и методы 
исследования 

Мониторинговые исследования были прове-
дены на базе медицинских кабинетов школ 
г. Магадана и в летнем спортивно-оздоровительном 
лагере «Северный Артек» в период 2008-2017 гг. 
методом случайной выборки. В данное исследова-
ние были включены представители европеоидной 
расы, преимущественно славяне (русские, украин-
цы). Общее количество обследованных – 899 че-

ловек женского пола в возрасте 11-17 лет, из них 
422 представительницы 1-го поколения (их ро-
дители приехали в Магаданскую область из дру-
гих регионов) и 477 человек 2-го поколения (их 
родители родились в Магаданской области).  

У испытуемых регистрировали общепри-
нятыми методами основные антропометриче-
ские параметры: длину тела (ДТ, см) измеряли в 
положении стоя с помощью напольного верти-
кального медицинского ростомера; массу тела 
(МТ, кг) – на медицинских электронных наполь-
ных весах; окружность грудной клетки (ОКГ, см) 
измеряли стоя при спокойном дыхании меди-
цинской сантиметровой лентой [Бунак,1941]. Си-
ловые показатели правой и левой кистей рук 
измеряли с помощью ручного механического 
кистевого динамометра ДК-50 (производство 
России) трехкратным нажатием каждой рукой с 
регистрацией максимального значения (в кг). Из 
полученных данных рассчитывали индекс массы 
тела (ИМТ)=МТ/ДТ², кг/м². Индивидуальную 
оценку уровня физического развития девочек 
проводили с использованием региональных 
межвозрастных центильных шкал по методу 
Р.Н. Дорохова [Дорохов, 2000]. Центильные рас-
пределения наиболее строго и объективно от-
ражают распределение признаков среди здоро-
вых детей. Колонки центильных таблиц показы-
вают количественные границы признака у опре-
деленной доли или процента (центиля) детей 
данного возраста и пола. При этом за средние 
или условно нормальные величины принимают-
ся значения, свойственные половине здоровых 
детей данного пола и возраста в интервале от 
25 до 75 центиля. Центильная шкала представ-
лена 6 цифрами, отражающими значения при-
знака, ниже которых он может встретиться толь-
ко у 3, 10, 25, 75, 90, и 97% детей возрастно-
половой группы. Пространство между цифрами 
(области или «коридоры») отражает тот диапа-
зон, или разнообразие, признаков, которые 
свойственны или 3% детей группы (области от 0 
до 3 центиля или от 97 центиля), или 7% детей 
группы (область от 3 до 10 и от 90 до 97 центи-
ля), или 15% (области от 10 до 25 и от 75 до 90 
центиля), или 50% всех здоровых детей данной 
возрастно-половой группы (область от 25 до 75 
центиля). Каждый измеряемый признак (длина 
тела, масса тела, окружность грудной клетки) 
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может соответственно быть помещен в свою 
область, или свой «коридор», центильной шкалы 
в соответствующей таблице. При этом возмож-
ны следующие варианты: 

Область или «коридор» № 1 (до 3 центи-
ля) – область «очень низких величин», встреча-
ющихся у здоровых детей редко (не чаще 3%).  

Область или «коридор» № 2 (от 3 до 10 
центиля) – область «низких величин», встреча-
ющихся у 7% здоровых детей.  

Область или «коридор» № 3 (от 10 до 25 
центиля) – область величин «ниже среднего», 
свойственных 15% здоровых детей данного пола 
и возраста. 

Область или «коридор» № 4 (от 25 до 75 
центиля) – область «средних величин», свойствен-
ных 50% здоровых детей и поэтому наиболее ха-
рактерных для данной возрастно-половой группы. 

Область или «коридор» № 5 (от 75 до 90 
центиля) – область величин «выше среднего», 
свойственных 15% здоровых детей. 

Область или «коридор» № 6 (от 90 до 97 
центиля) – область «высоких» величин, свой-
ственных 7% здоровых детей.  

Область или «коридор» № 7 (от 97 центи-
ля) – область «очень высоких» величин, свой-
ственных не более 3 % здоровых детей.  

Гармоничность развития определяли по 
результатам центильных оценок, полученных 
для каждого изучаемого параметра (ДТ, МТ, 
ОГК). В случае если разность номеров центиль-
ных интервалов (зон) между любыми двумя из 
трех показателей не превышает 1, то физиче-
ское развитие является гармоничным, если эта 
разность составляет 2 – развитие дисгармонич-
ное, 3 и более – резко дисгармоничное. Принад-
лежность детей к микро-, мезо-, макросоматоти-
пу оценивали по сумме номеров центильных 
интервалов (зон), полученных для каждого из 
параметров (ДТ, МТ, ОГК). При сумме баллов до 
10 – подростков относили к микросоматотипу 
(МиС), при сумме баллов от 11 до 15 – к мезо-
соматотипу (МеС), от 16 и более – макросомато-
типу (МаС). Обследование школьников проводи-
лось с информированного согласия их законных 
представителей в соответствии с принципами 
Хельсинкской декларации (2008). Принадлежность 
к поколению определяли методом опроса. Прото-
кол исследования был одобрен Комиссией по 

биоэтике ФБГУН ИБПС ДВО РАН (№ Этического 
протокола 001/020 от 29.12.2020 г.). 

Статистический анализ результатов ис-
следования проводили с использованием пакета 
программ Microsoft Excel 2002 и StatSoft 
Statistiсa-6.0. Вычисляли средние величины по-
казателей (M), их стандартные ошибки (±m), 
среднеквадратическое отклонение (SD). Для 
проверки статистической гипотезы о значимости 
отклонений того или иного показателя применя-
ли t-критерий Стьюдента, используемый для 
нормального распределения значений в выбор-
ке. Проверка на нормальность распределения 
осуществлялась на основе теста Шапиро-Уилка. 
Статистически значимым принимали уровень 
различий при p≤0,05. 

 
 

Результаты 
В результате анализа основных антропо-

метрических параметров: ДТ, МТ, ОГК и показа-
телей мышечной силы кистей рук было установ-
лено, что они изменялись с возрастом в соот-
ветствии с общебиологическими закономерно-
стями физического развития. В таблице 1 и 2 
представлены средневозрастные показатели, 
отражающие физическое развитие обследован-
ных групп девочек в возрастной динамике. 
Сравнительный анализ средневозрастных зна-
чений исследуемых параметров физического 
развития показал, что статистически значимые 
различия между 1-м и 2-м поколением девочек 
наблюдались только в 12 лет по длине тела и в 
14 лет – по силовым показателям кистей рук, а 
по массе тела, окружности грудной клетки и по-
казателю ИМТ не выявлены ни в одной возраст-
ной группе. Значения средневозрастных показа-
телей ИМТ соответствуют возрастным нормати-
вам в обоих поколениях. 

Полученные средневозрастные показатели 
позволяют оценить лишь возрастные тенденции 
физического развития, но не раскрывают его дина-
мику внутри каждой возрастной группы. Для ее 
определения был проведен анализ основных по-
казателей физического развития детей с исполь-
зованием региональных межвозрастных центиль-
ных таблиц. На рисунке 1 представлены результа-
ты распределения по уровню развития индивиду-
альных показателей ДТ, МТ, ОГК из общего числа 
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Таблица 1. Показатели физического развития девочек разных поколений 
 г. Магадана (М± SD) 

Table 1. Indicators of physical development of girls of different generations in the city  
of Magadan (M ± SD) 

 

 
 

Примечания. * – статистически значимые различия между показателями в 1-м и 2-м поколении (p≤0,05). 
Notes. * – statistically significant differences between indicators of the 1st and 2nd generations (p≤0,05). 

 
Таблица 2. Силовые  показатели правой и левой кистей рук у девочек разных  

поколений г. Магадана (М± SD) 
Table 2. Power indicators of the right and left hands in girls of different generations  

in the city of Magadan (M ± SD) 
 

 
 

Примечания. * – статистически значимые различия между показателями в 1-м и 2-м поколении (p≤0,05). 
Notes. * – statistically significant differences between indicators of the 1st and 2nd generations (p≤0,05). 
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обследованных девочек в каждом поколении. Вы-
явлена довольно высокая вариабельность всех 3-х 
показателей с отклонением от средних величин 
(нормы) как в сторону пониженных и низких, так и 
повышенных и высоких значений признаков в каж-
дом поколении. Как показано на рисунке, доля лиц 
со средними показателями ДТ выше среди пред-
ставительниц 1-го поколения, в то время как во 2-м 
поколении 30,7% школьниц имели показатели ДТ 
ниже средних. Менее половины обследованных 
девочек имели средние показатели массы тела и 
окружности грудной клетки в обоих поколениях, со 
значительным отклонением признаков от средних 
значений как в сторону увеличения, так и понижения.  

Одной из важных характеристик физиче-
ского развития является возрастная динамика 
изменений основных соматометрических пара-
метров в процессе онтогенеза. Для оценки тем-
пов роста были рассчитаны годовые приросты 
ДТ, МТ и ОГК в каждом поколении (рис. 2). 

Анализ данных погодового прироста показал, 
что увеличение ДТ у девочек 1-го поколения проис-
ходит в период пубертата от 11 до 14 лет, с макси-
мальным годовым приростом в 11-12 лет (8,9 см в 
год). С 14 до 16 лет наблюдается замедление ро-
стовых процессов. У девочек 2-го поколения пико-
вый прирост ДТ происходит на год позже – в 12-13 
лет (8,9 см в год) и темпы роста в длину снижаются 
с 15 лет. За весь период девочки 1-го поколения 
выросли в среднем на 19,8 см, а 2-го – на 20,4 см. 

Возрастная динамика изменений МТ у дево-
чек разных поколений носит неравномерный харак-
тер с двумя скачками приростов: у 1-го поколения в 
11-12 лет (6,7 кг в год) и в 13-14 лет (5,8 кг в год), а у 
2-го поколения в возрасте 12-13 лет (на 6,6 кг) и в 
13-14 лет (5,5 кг). В целом динамика изменения 
массы тела совпадает с динамикой роста тела в 
длину в каждом поколении. В среднем за весь пе-
риод прибавка массы тела у представительниц 1-го 
поколения составила 19,9 кг, а у 2-го – 19,0 кг. 

Возрастной динамике изменения показа-
телей ОГК у представительниц обоих поколений 
также присуща значительная неравномерность. 
В целом за весь период ОГК увеличилась у 1-го 
поколения на 11,2 см, а у 2-го – на 12,4 см. Мак-
симальное увеличение ОГК у школьниц 1-го и 2-
го поколения происходит в возрасте 12-13 лет 
(на 3,7 см и 4,7 см соответственно). В период с 
14 до 15 лет темпы роста замедляются, а в 16-

17 лет происходит резкое снижение показателей 
ОГК (-3,3 см и -1,8 см соответственно) у девочек 
обоих поколений, происходящее параллельно со 
снижением массы тела. Такие резкие изменения 
показателей МТ и ОГК у девочек в этом возрасте 
носят скорее не физиологический, а психологи-
ческий характер, связанный с желанием девочек 
соответствовать стандартам «моды» и созна-
тельным ограничением массы тела. 

К основным характеристикам физического 
развития относятся и показатели мышечной си-
лы кистей рук (рис. 3). 

Динамика изменений этих показателей в 
исследуемом периоде онтогенеза носит весьма 
неравномерный характер в каждом поколении, 
что, вероятно, связано с гетерохронностью про-
цессов роста и полового созревания организма 
девочек. Так, увеличение силовых показателей 
правой и левой кистей рук у девочек 1-го поко-
ления происходит в период 11-14 лет с пиком 
прироста в 13-14 лет (3,9 кг и 3,5 кг соответ-
ственно), а у 2-го поколения – в период 11-13 
лет с максимальным приростом в 12-13 лет 
(4,3 кг и 3,9 кг соответственно). В период 14-15 
лет происходит резкое снижение темпов приро-
ста силовых показателей у представительниц 1-
го поколения, в то время как у 2-го продолжает-
ся их увеличение (на 2,6 кг). В 15-16 лет наблю-
дается резкое снижение прироста мышечной 
силы кистей рук у девочек обоих поколений, от-
ражающее динамику изменения основных сома-
тометрических показателей в этот период. 

На рисунке 4 представлена динамика рас-
пределения девочек 1-го и 2-го поколения по 
соматотипу в возрастных группах.  

Распределение школьниц по соматотипу 
показало, что в период 11-17 лет преобладаю-
щим является мезосоматотип как в 1-м, так и во 
2-м поколении. Однако в каждой возрастной 
группе встречается определенная доля лиц с 
микро- и макросоматотипом.  

Результаты оценки физического развития 
девочек по уровню гармоничности телосложения 
(рис. 5) показали, что у школьниц значительно 
преобладал гармоничный уровень развития в 
младших возрастных группах 1-го и 2-го поколе-
ния с дальнейшим возрастанием дисгармонич-
ности, особенно к концу пубертата.  
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Рисунок 1. Распределение подростков 1-го и 2-го поколений по уровню индивидуальных  
показателей физического развития: длины тела (ДТ), массы тела (МТ) и окружности грудной 

клетки (ОГК). Ось абсцисс: поколения, уровень развития ДТ, МТ и ОГК; ось ординат:  
доля детей с разным уровнем развития антропометрических показателей в 1 и 2 поколении 

Figure 1. Ratio of adolescents of the 1st and 2nd generations according to the level of individual indicators 
of physical development: Body Length (BL), Body Mass (BM) and Chest Circumference (ChC). Abscissa 
axis: generations, the level of development of BL, BM and ChC; Ordinate axis: the proportion of children 

with different levels of anthropometric development in the 1st and 2nd generations 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменений длины тела (ДТ, см), массы тела (МТ, кг) и окружности грудной 
клетки (ОГК, см) в течение года у девочек – представительниц 1-го и 2-го поколения в период 

онтогенеза 11-17 лет. Ось абсцисс: возраст, годы; ось ординат: абсолютная величина годового 
прироста показателей: длины тела, см; массы тела, кг; окружности грудной клетки, см 

Figure 2. The dynamics of changes in Body Length (BL, cm), Body Mass (BM, kg) and Chest Circumfer-
ence (ChC, cm) during the year in female representatives of the 1st and 2nd generations during  

the ontogenesis of 11-17-year-old. Abscissa axis: age, yrs.; Ordinate axis: absolute value of the annual 
growth of indicators: Body Length, cm; Body Mass, kg; Chest Circumference, cm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2021: 19-31 • 

•• Moscow University Anthropology • 
Bulletin  • 2021, no. 1, pp. 19-31 • 

 

26 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика изменений показателей мышечной силы кистей рук (кг) в течение года у 
девочек – представительниц 1-го и 2-го поколения в период онтогенеза 11-17 лет. Ось абсцисс: 
возрастной диапазон, годы; ось ординат: абсолютная величина годового прироста показателя 

мышечной силы кистей рук (в кг) 
Figure 3. The dynamics of changes in the indicators of hand muscle strength (kg) during the year in female 

representatives of the 1st and 2nd generations during the ontogenesis of 11-17-year-old. Abscissa axis: 
age range, yrs.; Ordinate axis: the absolute value of the annual growth in the index of hand muscle 

strength (kg) 
 

 
 

Рисунок 4. Распределение подростков 1-го и 2-го поколения по соматотипу внутри возрастных 
групп 

Figure 4.The ratio of adolescents of the 1st and 2nd generations within age groups according to  
somatotypes 

Примечания. МиС – микросоматотип; МеС – мезосоматотип; МаС – макросоматотип.  
Ось абсцисс: 1 – 1-е поколение; 2 – 2-е поколение; ось ординат: доля детей с разнымсоматотипом  
в возрастных группах. 

Notes. MiS – microsomatotype; MeC – mesosomatotype; MaS – macro-somatotype. Abscissa axis: 
1 is for the 1st generation; 2 is for the 2nd generation; ordinate axis: proportion of children with different 
somatotypes in the age groups. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2021: 19-31 • 

•• Moscow University Anthropology • 
Bulletin  • 2021, no. 1, pp. 19-31 • 

 

27 
 

Обсуждение  
Исследования, проведенные в течение 

последних лет в различных регионах РФ, свиде-
тельствуют о замедлении темпов роста детей с 
конца прошлого столетия. Данные научных пуб-
ликаций свидетельствуют, что процесс акселе-
рации стабилизировался и отмечаются явления 
ретардации [Русакова с соавт., 2009; Кононец с 
соавт., 2011]. Проведенное нами ранее ретро-
спективное сравнительное исследование основ-
ных соматометрических параметров у подрост-
ков Магаданской области, обследованных в раз-
ные годы, показало, что сохраняется устойчивая 
тенденция к увеличению всех показателей, сви-
детельствующая об акселерационных процессах 
физического развития современных детей [Греч-
кина, Карандашева, 2014; Карандашева, Гречкина, 
2019]. Было показано, что за 40 лет произошло 
значимое увеличение показателей длины тела как 
у мальчиков, так и у девочек в период онтогенеза 
11-17 лет. При этом увеличение показателей мас-
сы тела и окружности грудной клетки на фоне воз-
растания длины тела оказалось менее значимым, 
что характеризует процессы астенизации тело-
сложения у современных подростков, особенно к 
концу пубертатного периода.  

Полученные результаты, характеризую-
щие соматотип и гармоничность физического 

развития, являются отражением неоднозначной 
вариабельности индивидуальных показателей 
длины тела, массы тела и окружности грудной 
клетки в возрастной динамике каждого поколе-
ния. Распределение девочек по соматотипу и 
гармоничности показало, что в каждой возраст-
ной группе преобладающим является мезосома-
тотип и гармоничное развитие как в 1-м, так и во 
2-м поколении. Самая высокая доля лиц с МиС 
отмечена среди девочек – представительниц 1-
го поколения в 12 лет (31%) и в 16-17 лет (36,8% 
и 33%), а у 2-го поколения – в 11-12 лет (30,6% и 
30,7%) и 17 лет (29,8%). МаС чаще встречается 
среди представительниц 1-го поколения во всех 
возрастных группах в период 12-17 лет. 
Наибольшая вариабельность по соматотипу вы-
явлена среди девочек 1-го и 2-го поколения на 
завершающем этапе пубертатного периода в 16-
17 лет. Наибольший показатель дисгармонично-
го развития у девочек наблюдается в 16 лет у 1-
го поколения (52,6%) и в 17 лет у 2-го поколения 
(49,1%), что обусловлено резким снижением ве-
личины показателей МТ и ОГК на фоне измене-
ния длины тела.  

 
 

Заключение 
Несмотря на то, что по средневозрастным 

величинам основных показателей физического 

 

 
 

Рисунок 5. Распределение подростков 1-го и 2-го поколения по гармоничности телосложения внутри 
возрастных групп. Ось абсцисс: 1 – 1-е поколение; 2 – 2-е поколение; ось ординат: доля детей с гармо-

ничным и дисгармоничным телосложением в возрастных группах 
Figure 5. The ratio of adolescents of the 1st and 2nd generation within the age groups according to the physique 
harmony level. Abscissa axis: 1 is for the 1st generation; 2 is for the 2nd generation; ordinate axis: proportion of 

children with harmonious and disharmonious physique in the age groups 
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развития статистически значимые различия 
между поколениями не обнаружены, в возраст-
ной динамике ростовых процессов выявлена 
отчетливая тенденция к различиям темпов роста 
в исследуемом периоде онтогенеза у представи-
тельниц 1-го и 2-го поколения. Установлено, что 
максимальные годовые приросты ДТ и МТ у де-
вочек 1-го поколения происходят в возрасте 11-
12 лет, а у 2-го поколения сдвинуты на год позже 
– в 12-13 лет. Пубертатный скачок ОГК выявлен 
у представительниц обоих поколений в возраст-
ной период 12-13 лет. Темпы роста в начальный 
период выше у представительниц 1-го поколе-
ния, а продолжительность ростовых процессов 
пролонгирована у 2-го поколения.  

На основании полученных данных можно 
предположить, что значительная вариабель-
ность основных соматометрических параметров 
и выявленная тенденция к существенным раз-
личиям в возрастной динамике ростовых про-
цессов, а также возрастные особенности фор-
мирования соматотипов и уровня гармоничности 
телосложения у современных девочек – пред-
ставительниц разных поколений могут свиде-
тельствовать о том, что физическое развитие 
является интегральным показателем активно 
протекающих адаптивных реакций в организме 
детей на комплекс экстремальных факторов в 
процессе формирования новой популяции чело-
века на северо-востоке России. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AMONG 
ADOLESCENT CAUCASIAN GIRLS OF MAGADAN REGION 

 
Introduction. Recently the Caucasian residents, all newcomers, have been forming a stable population in 

the North-East of Russia, which makes it possible to monitor characteristics of physical development of north born 
children and adolescents permanently residing in the region. 

Materials and methods. We examined 899 schoolgirls: of them 422 were born in the 1st generation and 
477 – in the 2nd generation. General methods were used to measure basic anthropometric parameters for each 
schoolgirl: body length (BL, cm), body mass (BM, kg), chest circumference (CC, cm, in pause), and hand muscle 
strength (kg) [Bunak, 1941]. Individual levels of physical development were assessed with regional centile tables 
after R.N. Dorokhov. 

Results. We can observe that the maximum annual growth in BL, BM and CC for the 1st generation ex-
aminees occurs at the age of 11-12, and at 12-13 for the girls of the 2nd generation. The analysis of physical de-
velopment for somatotype and harmony of physique showed a mesosomatotype that prevailed in the age period 
of 11-17, with harmonious development in both 1st and 2nd generation subjects. However, each age group was 
highly variable in these characteristics. Regarding microsomatotype girls, the highest proportion could be seen at 
the age of 12 (31%) and 16-17 (36,8% and 33%) with representatives of the 1st generation, and at 11-12 (30,6% 
and 30,7%) and 17 (29,8%) with those of the 2nd generation. Among the 1st generation examinees, the propor-
tion of macrosomatotype subjects was higher through all the observed 12-17-year-old groups. At the final stage of 
puberty at the age of 16-17, schoolgirls demonstrated the greatest variability in somatotype and the highest indi-
cator for disharmony in development. 

Conclusion. The high variability of the main somatometric indicators, age-related characteristics of growth 
rates as well as formation of somatotypes and harmony of physical development in each generation may indicate 
the adaptive responses by the growing body of children to environmental factors in the process of development of 
a new human population in the North-East of Russia. 

Keywords: adolescent girls; generations; physical development; anthropometric indicators; somatotype; 
North-East of the Russian Federation 
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