
В последние годы все актуальнее становится 
проблема повышения биологической надежности 
детского организма, что связано с поиском средств 
и методов расширения диапазона структурно-
функциональных резервов организма на отдель-
ных этапах развития. При возрастающих инте-
ресах ученых и практиков к проблеме адаптации 
человека на Севере в настоящее время имеют-
ся мало работ, посвященных изучению роста 
и развития детей малочисленных народов Севера. 
Обращают на себя внимание факты недооцен-
ки роли биологических и физиологических осо-
бенностей в оценке ростовых процессов детей-
северян [4–6].

Установлено, что уровень и гармоничность 
физического развития раскрывают сущность вза-
имоотношений организма и среды, характеризу-
ют метаболические процессы в организме, опре-
деляют адекватность адаптивных реакций на воз-
действия природно-климатических и социальных 
факторов. Следовательно, показатели физиче-
ского развития определяют уровень резервных 

возможностей организма и рассматриваются как 
объективные критерии взаимоотношения компо-
нентов системы «организм—среда». Исследование 
закономерностей развития растущего организма 
позволяет более целенаправленно использовать 
биологические и социальные факторы для под-
держания и развития физического здоровья детей-
северян [1, 9, 10].

Возрастное становление морфофункциональ-
ных показателей физического развития проис-
ходит в растущем организме волнообразно, а ско-
рость ростовых процессов обусловлена генетиче-
скими и средовыми факторами. Научные иссле-
дования по проблемам адаптации детей к усло-
виям Севера свидетельствуют о том, что значи-
тельная изменчивость в современных социально-
экономических условиях наиболее остро отрази-
лась на состоянии здоровья детского контингента. 
Высокие психоэмоциональные нагрузки, измене-
ние в питании и современная социальная среда 
не соответствуют традиционному образу жизни 
коренных народов Севера. К настоящему вре-
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мени не имеется конкретных сведений о влия-
нии современных социально-экономических усло-
вий на физическое развитие детей отдельных групп 
населения малочисленных народов Севера [1, 8].

Двигательная деятельность является неотъем-
лемым и сложным комплексом поведения чело-
века, зависящим от биологических и внешних 
факторов. Физические нагрузки постоянно тре-
нируют и совершенствуют механизмы адаптации, 
направленные на сохранение и улучшение показа-
телей физического развития. В процессе выпол-
нения физической нагрузки детский организм 
успешно адаптируется к факторам внутренней 
и внешней среды, происходит оптимальное фор-
мирование структурных и энергетических резер-
вов, которые способствуют сохранению здоровья 
на отдельных этапах развития. Все это дает нам 
основание заключить, что вопросы влияния двига-
тельной деятельности на рост и развитие организ-
ма детей-северян чрезвычайно важны и должного 
внимания пока не получили [2, 3, 7].

В этой связи целью настоящего научно-
го исследования явилось изучение анатомо-
антропологических особенностей физического 
развития детей малочисленных народов Севера.

Матери а л  и  ме т о ды .  Обследования детей осущест-
вляли на базе муниципальных образовательных учрежде-
ний ХМАО-Югры. Антропометрические измерения прошли 
в период проведения медицинских осмотров. Легитимность 
исследования подтверждена решением комитета по этике 
при Тюменском государственном медицинском универси-
тете Минздрава России (протокол № 64 от 25.05.2015 г.) 
в соответствии с этическими принципами, изложенны-
ми в Хельсинкской декларации. Все исследования были 
согласованы с законными представителями детей в виде 
добровольного информированного согласия на медико-
антропологическое исследование. Комплексное обследова-
ние включало антропометрические показатели физического 
развития (продольные, поперечные и обхватные размеры 
тела), расчет массо-ростовых соотношений, площади поверх-
ности тела, индексов пропорциональности и крепости тело-
сложения по В. Г. Николаеву и соавт. [10]. Всего были 
обследованы 677 детей, которые являлись представителями 
коренных народов Севера (ненцы и ханты). В исследовании 
принимали участие мальчики и девочки в возрасте от 11 
до 18 лет, которые находились в различном режиме двига-
тельной активности (занимающиеся физической культурой 
или спортом). Все обследуемые были распределены по воз-
растным, половым группам и режиму двигательной активно-
сти. Полученные антропометрические показатели заносили 
в протоколы и компьютерный банк данных. Изучение антро-
пометрических показателей и особенностей морфострукту-
ры тела обследуемых детей проводили по методике и техни-
ческому исполнению, рекомендованными Б. А. Никитюком 
[9] и А. П. Койносовым [6]. Полученные данные обраба-
тывали вариационно-статистическим методом на IBMPC/
AT«Pentium-IV» в среде Windows 2007 с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 
для Windows 2000. Количественные показатели легли в осно-

ву построения оценочных таблиц физического развития 
детей малочисленных народов Севера.

Ре з у л ь т а ты  и с с л е д о в а н и я. В комплекс-
ной оценке физического развития учитывали мор-
фофункциональные показатели, которые наибо-
лее постоянны и достаточно объективно отража-
ют возрастные закономерности онтогенетической 
изменчивости растущего организма. В качестве 
контроля за ростовыми процессами использовали 
показатели длины и массы тела, а также окруж-
ности грудной клетки. Антропометрические пока-
затели размеров тела детей малочисленных наро-
дов Севера представлены в табл. 1.

Значительное влияние на физическое разви-
тие оказывают продольные размеры тела, кото-
рые являются показателями ростовой активности 
организма обследуемых. Наши данные показыва-
ют, что в возрасте 11–13 лет во всех рассматри-
ваемых группах детей практически не имеется 
значимых различий. В период ростового скачка 
наблюдается значительный прирост показателей, 
особенно в группе детей, занимающихся спортом. 
К 17–18 годам длина тела достигает максималь-
ных значений во всех рассматриваемых группах. 
Нами установлено, что у девочек показатели 
длины тела меньше на 2–3 см, а в группах, зани-
мающихся спортом, данная величина характери-
зуется самыми высокими значениями.

Прирост массы тела в период 11–18 лет 
у об следуемых детей составляет 14–20 кг. Самые 
высокие значения массы тела определяются в груп-
пе мальчиков-спортсменов. В течение всего рас-
сматриваемого возрастного периода (11–18 лет) 
отмечается неравномерный прирост массы тела, 
особенно в группе девочек. На форму тела значи-
тельное влияние оказывают размеры грудной клет-
ки. Установлено, что окружность грудной клетки 
у мальчиков всех возрастных групп на 2–3 см 
больше таковой в группах девочек. Самые высо-
кие показатели окружности грудной клетки выяв-
ляются в группе мальчиков-спортсменов. Следует 
отметить, что среди детей, незанимающихся спор-
том, показатели окружности грудной клетки 
на 3–4 см меньше, чем в группе спортсменов.

Расчеты показателей поверхности тела объек-
тивно характеризуют экоадаптированность обсле-
дуемых детей к условиям Севера. По полученным 
данным у детей всех групп показатели площади 
поверхности тела к 17–18 годам достигают мак-
симальных значений. В период 11–18 лет величи-
на поверхности тела практически увеличивается 
в 2 раза. Самые высокие цифры рассматриваемо-
го показателя определяются в группе мальчиков-
спортсменов, а самые низкие — в группе девочек, 
незанимающихся спортом.
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Таким образом, исследования тотальных раз-
меров тела позволили выявить ряд соматических 
особенностей, объективно влияющих на показа-
тели физического развития. Окружающая среда 
и физические нагрузки усиливают возрастную 
и половую изменчивость размеров тела, что отра-
жается на индивидуальной оценке уровня и гармо-
ничности физического развития.

С целью получения объективной оценки кре-
пости телосложения детей были проведены расче-
ты отдельных индексов, позволяющие достоверно 
характеризовать гармоничность физического раз-
вития обследуемых. Показатели крепости телос-
ложения детей малочисленных народов Севера 
представлены в табл. 2.

При исследовании массо-ростового индекса 
установлено, что плотность тела обследуемых 
характеризуется значительной индивидуаль-
ной вариабельностью. Выявлено, что в возрас-
те 17–18 лет значения массо-ростового индекса 
достигают максимальных величин. Наибольшая 
плотность тела определяется у мальчиков и дево-
чек, занимающихся спортом.

Соотношение площади поверхности тела 
и массы тела оценивает теплостойкость организ-
ма исследуемых групп детей. Установлено, что 
величина рассматриваемого соотношения с воз-
растом непрерывно возрастает и к 17–18 годам 
достигает максимальных значений. Каких-либо 
половых различий в показателях соотношения 

площадь поверхности тела/масса тела во всех воз-
растных группах нами не выявлено. Среди детей-
спортсменов исследуемое соотношение характе-
ризуется самыми высокими цифрами.

Индекс Эрисмана, оценивающий пропор-
циональность развития грудной клетки, имеет 
значительные возрастно-половые различия 
и межгрупповые особенности. В период уско-
рения ростовых процессов (11–14 лет) индекс 
Эрисмана характеризуется самыми низкими циф-
рами. К 17–18 годам величина рассматриваемого 
индекса достигает максимальных значений. Самые 
высокие цифры индекса Эрисмана определяются 
в группе мальчиков-спортсменов, что позволяет 
отнести их к людям с хорошо развитой груд-
ной клеткой. У девочек всех обследуемых групп 
величина индекса Эрисмана имеет самые низкие 
значения.

Индекс Пинье объективно оценивает не толь-
ко пропорциональность, но и тип телосложения 
обследуемых. Чем меньше показатели индекса 
Пинье, тем лучше уровень крепости телосложе-
ния. Выявлено, что в период 11–18 лет величина 
индекса Пинье снижается на 8–11 ед. Полученные 
данные позволяют утверждать, что у мальчиков 
и девочек, занимающихся спортом, определяются 
наилучшие показатели крепости телосложения.

Известно, что на структуру тела человека вли-
яют социальные и биологические факторы, кото-
рые формируют значительную морфотипологи-

Таблица  1

Антропометрические показатели физического развития детей малочисленных народов Севера (x–±sx–)

Показатели Возраст, лет

Обследуемая группа

мальчики девочки

незанимающиеся 
спортом

занимающиеся 
спортом

незанимающиеся 
спортом

занимающиеся 
спортом

Длина тела, см 11–12 139,4±3,5 140,6±4,0 140,8±4,3 141,4±4,6

13–14 144,6±4,1 145,1±4,2 150,4±4,4 151,8±4,7

15–16 155,8±4,3 157,4±4,4 155,6±4,4 158,4±4,8

17–18 161,8±4,8 166,4±4,6 * 158,6±4,5 163,4±4,9 *

Масса тела, кг 11–12 38,6±1,4 39,6±1,7 39,8±1,8 40,2±1,8

13–14 42,6±1,8 44,5±1,9 46,1±2,1 47,6±2,4

15–16 50,4±2,6 54,1±2,7 * 50,4±2,4 53,4±2,9

17–18 54,3±3,4 59,1±3,9 * 52,4±3,1 57,8±3,5 *

Окружность грудной 
клетки, см

11–12 67,4±1,5 69,5±1,6 66,4±1,6 68,6±1,8

13–14 70,6±1,9 75,1±2,1 * 72,1±2,1 74,3±2,3

15–16 77,5±2,6 82,4±3,2 * 76,2±3,4 79,6±3,6

17–18 82,6±3,4 86,4±3,6 * 79,4±3,8 83,5±3,9 *

Площадь поверхности 
тела, м2

11–12 0,8±0,1 0,9±0,1 0,7±0,1 0,8±0,1

13–14 1,0±0,2 1,1±0,2 1,0±0,2 1,1±0,2

15–16 1,0±0,2 1,1±0,2 1,0±0,2 1,1±0,2

17–18 1,5±0,3 1,7±0,3 1,4±0,3 1,6±0,3

* Здесь и в табл. 2–4: различия значимы по сравнению с показателями у мальчиков и девочек, незанимающихся спортом, при р<0,05.
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ческую изменчивость в телосложении. Нами про-
ведена оценка пропорциональности телосложения 
обследуемых детей по 5 индексам (табл. 3).

Показатели индекса грудной клетки доста-
точно полно характеризуют изменчивость 
формы тела. В период 11–18 лет величина рас-
сматриваемого индекса возрастает на 2–3 см. 
Наибольшие значения индекса грудной клетки 
определяются в группе мальчиков-спортсменов. 
Следует отметить, что у мальчиков и девочек 
показатели индекса грудной клетки не имеют зна-
чимых различий.

Индекс плеч характеризует поперечно-
продольные соотношения морфотипа обследуе-
мых. В младшем возрасте (11–14 лет) определя-
ется широкосложенный вариант телосложения. 
К 17–18 годам у всех обследуемых детей показа-
тели индекса плеч достигают наибольших вели-
чин, что подтверждает усиление развития у них 
поперечных размеров и завершенность формиро-
вания типа телосложения. По полученным дан-
ным в группе спортсменов величина индекса плеч 
имеет самые высокие цифры.

Показатели индекса таза также характеризу-
ются возрастно-половыми и межгрупповыми раз-
личиями. К 17–18 годам величина данного индекса 
увеличивается во всех рассматриваемых группах, 
что отражает снижение роста продольных и уве-
личение поперечных размеров тела в данном воз-
расте. Каких-либо значимых межгрупповых раз-
личий по этому показателю не выявлено.

Величина индексов верхней и нижней конеч-
ностей оказывает значительное влияние на оцен-
ку гармоничности телосложения. Наши данные 
показывают, что в период 11–18 лет показатели 
рассматриваемых индексов непрерывно увеличи-
ваются в группе мальчиков, тогда как в группе 
девочек расчетные величины стабилизируются. 
Этот факт объясняет относительную короткору-
кость и коротконогость в группе девочек. У спор-
тсменов индексы верхней и нижней конечностей 
характеризуются самыми высокими цифрами.

Следовательно, оценка пропорционально-
сти телосложения детей малочисленных наро-
дов Севера позволяет объективно характеризовать 
индивидуальную изменчивость строения тела. 
Производя оценку морфотипа представителей 
отдельных возрастно-половых групп, можно про-
гнозировать их окончательную форму тела. Для 
установления особенностей развития морфоти-
па обследуемых детей нами изучены показате-
ли соматической зрелости (табл. 4).

Показатели индекса скелии позволяют харак-
теризовать тип телосложения. Нами установлено, 
что скорость ростовых процессов в 11–18 лет 
оказывает значительное влияние на индексы ске-
лии и определяет вариабельность телосложения 
детей обследуемых групп. Можно утверждать, 
что в период 11–18 лет у всех детей наблюдается 
интенсивный рост продольных размеров тела, что 
значительно изменяет формирующийся морфо-
тип обследуемых. В группе спортсменов отмеча-
ются самые высокие цифры рассматриваемого 

Таблица  2

Оценка крепости телосложения детей малочисленных народов Севера (x–±sx–)

Показатели Возраст, лет

Обследуемая группа

мальчики девочки

незанимающиеся 
спортом

занимающиеся 
спортом

незанимающиеся 
спортом

занимающиеся 
спортом

Массо-ростовой индекс, г/см 11–12 277,7±5,1 282,8±5,8 284,5±6,1 285,1±6,4

13–14 295,1±5,4 306,9±6,1 307,3±6,5 315,2±6,6

15–16 325,1±6,2 344,5±6,8 * 325,1±6,7 337,9±7,5

17–18 337,2±7,6 356,1±7,9 * 331,6±7,2 354,6±8,1 *

Площадь тела/масса тела, ед. 11–12 2,1±0,1 2,3±0,2 1,7±0,1 2,0±0,1

13–14 2,3±0,1 2,5±0,2 2,1±0,1 2,3±0,2

15–16 2,6±0,2 2,7±0,2 2,4±0,2 2,6±0,2

17–18 2,7±0,3 2,8±0,3 2,7±0,3 2,8±0,3

Индекс Эрисмана, см 11–12 –2,1±0,1 –0,5±0,1 * –3,6±0,2 –1,1±0,1 *

13–14 –2,1±0,1 2,6±0,2 * –2,9±0,2 –0,7±0,1 *

15–16 1,4±0,1 3,1±0,3 * –1,9±0,1 1,1±0,1 *

17–18 2,6±0,2 3,4±0,3 * 1,2±0,1 2,1±0,2

Индекс Пинье, ед. 11–12 34,4±1,2 32,6±1,2 35,8±1,3 33,4±1,1

13–14 32,1±1,1 26,4±0,9 * 32,1±1,2 30,2±0,9

15–16 28,6±0,9 23,1±0,6 * 30,3±1,1 26,5±0,7 *

17–18 25,8±0,7 21,1±0,5 * 27,6±0,9 23,4±0,6 *
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индекса, однако каких-либо значимых различий 
в показателях индекса скелии не выявлено.

Результаты расчетов индекса гармонично-
сти свидетельствуют о направленности в развитии 
формы тела: от пикноидной (округлой) до астено-
идной (узкосложенной). Наши расчеты показыва-
ют, что у детей 11–12 лет величина индекса гар-
моничности характеризуется самыми высокими 
цифрами. Это объясняется тем, что в этом воз-
расте определяется большее число детей с пик-
ноидной формой тела. К 17–18 годам величина 
индекса гармоничности у всех детей достига-
ет максимальных значений. В группах спортсме-
нов показатели индекса гармоничности имеют 
наибольшие цифры.

Расчеты индекса физической зрелости про-
водятся практически по величине всех изуча-
емых сегментов тела и довольно объективно 
характеризуют уровень биологической зрелости 
организма. Нами установлено, что наименьшая 
величина индекса физической зрелости опреде-
ляется в период 11–14 лет у детей всех обсле-
дуемых групп. К 17–18 годам интенсивность 
роста показателей физического развития опреде-
ляется повышением индекса физической зрелости 
до максимальных значений. Наибольшая величина 
индекса физической зрелости выявляется в груп-

пе мальчиков-спортсменов. Следует отметить, 
что в период пубертатного скачка и активно-
го прироста показателей физического развития 
у девочек (13–16 лет) величина физической зре-
лости оценивается более высокими цифрами, чем 
в группе мальчиков.

Для выявления полового диморфизма рассчи-
тывали индекс Таннера, а полученные результа-
ты сопоставляли с оценочной шкалой. По полу-
ченным данным выявлено, что формирование 
у девочек женского типа телосложения начина-
ется в 13–14 лет, и к 18 годам показатели гине-
коморфии характеризуют завершение форми-
рования тела по женскому типу. У мальчиков 
значительный рост и формирование мужско-
го типа телосложения начинается в 15–16 лет. 
К 17–18 годам величина индекса Таннера дости-
гает наивысших отметок, что свидетельствует 
о сформированном мужском типе телосложения. 
В группах спортсменов определяются максималь-
ные величины показателей индекса Таннера.

Об с уж д е н и е  п о л у ч е н ны х  д а н ны х. 
Результаты исследования позволяют понять  
ме ханизмы развития организма детей на Севере, 
вы явить роль наследственности и влияния небла-
гоприятной внешней среды, а также дать оценку 
адаптивным реакциям на режимы двигательной 

Таблица  3

Показатели пропорциональности телосложения детей малочисленных народов Севера (x–±sx–)

Показатели Возраст, лет

Обследуемая группа

мальчики девочки

незанимающиеся 
спортом

занимающиеся 
спортом

незанимающиеся 
спортом

занимающиеся 
спортом

Индекс грудной клетки,  % 11–12 48,5±2,1 49,6±2,2 47,4±1,9 48,6±2,1

13–14 49,1±2,2 51,7±2,4 * 48,1±2,1 49,2±2,2

15–16 50,6±2,3 52,0±2,6 * 49,4±2,2 50,3±2,3

17–18 51,3±2,4 52,1±2,6 50,2±2,3 51,2±2,4

Индекс плеч,  % 11–12 21,2±1,2 22,6±1,3 20,4±1,2 21,5±1,3

13–14 21,8±1,3 22,9±1,4 20,9±1,3 22,4±1,4 *

15–16 22,4±1,4 23,6±1,5 21,2±1,4 22,9±1,5

17–18 23,1±1,6 24,5±1,7 21,5±1,5 23,1±1,7 *

Индекс таза,  % 11–12 15,4±0,7 15,9±0,7 16,1±0,8 16,8±0,9

13–14 15,9±0,8 16,4±0,8 16,8±0,9 17,3±1,1

15–16 16,5±0,9 16,9±0,9 17,5±1,1 17,7±1,3

17–18 17,1±1,1 17,4±1,1 18,3±1,3 18,1±1,5

Индекс верхней конечности,  % 11–12 42,6±1,5 43,8±1,6 44,5±1,8 45,6±1,7

13–14 42,9±1,6 44,0±1,8 * 43,8±1,6 44,8±1,6

15–16 43,4±1,8 44,2±1,9 43,1±1,5 44,4±1,5

17–18 43,8±1,9 44,5±1,9 42,6±1,4 43,4±1,4

Индекс нижней конечности,  % 11–12 51,2±2,3 52,6±2,5 52,1±2,4 52,9±2,5

13–14 51,8±2,4 53,2±2,6 * 51,8±2,3 52,2±2,4

15–16 52,5±2,5 53,8±2,7 52,2±2,4 52,6±2,4

17–18 53,1±2,7 54,4±2,9 52,6±2,4 53,8±2,5
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активности. По полученным данным выявлены 
возрастные структурно-функциональные пере-
стройки в морфотипе растущих детей с раз-
личным режимом двигательной активности, что 
очень важно при разработке профилактических 
программ, направленных на укрепление физиче-
ского здоровья.

Как указывают Л. А. Михайлова, Л. Л. Чес-
нокова [8], О. Г. Литовченко [7], в процессе 
возрастной перестройки организма у детей мало-
численных народов Севера происходят законо-
мерные изменения показателей физического 
развития в соответствии с принципами биоло-
гической целесообразности. В процессе эво-
люции в условиях обитания в неблагоприятной 
природно-климатической среде у малочисленных 
народов Севера В. С. Соловьев, О. Г. Литовчен ко, 
О. Л. Нифонтова [11], О. А. Драгич, Т. А. Сидоро-
ва [5] отмечают формирование экологическо-
го типа, который позволяет оптимально разви-
ваться детскому организму в данных условиях 
проживания. Нами установлено, что у детей с низ-
ким объемом двигательной активности не фор-
мируются структурно-функциональные резер-
вы, что отражается на снижении устойчивости 
растущего организма к воздействию неблагопри-
ятной природно-климатической среды. Занятия 
национальными видами спорта формируют опти-
мальное физическое развитие, которое помогает 
растущему организму противостоять неблагопри-
ятной окружающей среде.

Таким образом, анатомо-антропологическое 
исследование позволило выявить биологические 
закономерности в показателях физического раз-
вития, которые в условиях воздействия небла-
гоприятных природно-климатических факторов 
обеспечивают устойчивость процессов развития 
детей малочисленных народов Севера. В услови-
ях Севера занятия спортом способствуют опти-
мальной перестройке физического развития, сти-
мулируя прирост величины окружности грудной 
клетки, увеличиваются размеры конечностей, 
формируется более гармоничный тип телосло-
жения, значительно возрастают функциональные 
резервы, что позволяет сохранять оптимальную 
жизнедеятельность детского организма в небла-
гоприятных природно-климатических услови-
ях Севера.
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Таблица  4

Показатели соматической зрелости детей малочисленных народов Севера (x–±sx–)

Показатели Возраст, лет

Обследуемая группа

мальчики девочки

незанимающиеся 
спортом

занимающиеся 
спортом

незанимающиеся 
спортом

занимающиеся 
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PHYSICAL DEVELOPMENT 
CHARACTERISTICS OF THE CHILDREN 
OF LOW-NUMBERED PEOPLES 
OF THE NORTH

P. G. Koynosov 1, An. P. Koynosov 3, S. A. Orlov 2, 
N. A. Akhmatova 1, Ye. V. Ionina 2

Objective — to study the developmental characteristics 
of children of low-numbered peoples of the North.

Material and methods. The study included 677 children 
of low-numbered peoples of the North aged 11–18 years. A 
comprehensive research program included anthropometric and 
anthropological methods to examine the physical develop-
ment of children who have different rates of motor activity. 
Anthropometric measurements and evaluation of somatotype 
were carried out according to the procedure developed by 
B. A. Nikityuk (1991).

Results. It was found that the speed of body growth processes 
was influenced by genetic factors and living conditions. The 
optimal body constitution formation, active increase in chest cir-
cumference, higher body density and enhanced index of physical 
maturity were observed in athlete children. The study demon-
strated the ontogenetic characteristics of North children` physi-
cal development that increased their tolerance to severe environ-
ment.

Conclusions. The study showed high efficiency of the anatom-
ical-anthropometric approach for the assessment of health and 
physical development of the children of low-numbered peoples 
of the North who have different rates of motor activity.
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