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ВРЕМЕННÁЯ ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АБХАЗСКИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

ЖИЗНИ ПОПУЛЯЦИИ 
 
Введение. Цель работы – оценка временнóй изменчивости морфологических характеристик 

городских абхазских детей и подростков в контексте меняющихся условий жизни популяции.  
Материалы и методы. Впервые представлены параметры некоторых морфологических 

признаков абхазских детей и подростков 10–17 лет из г. Сухум (Республика Абхазия) 2012 г. 
обследования. Межгрупповой анализ показателей соматического развития проведен для маль-
чиков и девочек 10–17 лет 2005 и 2012 гг. обследования (общее число обследованных составило 
1651 человек). Обследования 2005 г. и 2012 г. были проведены по единому протоколу и включали 
набор измерительных и описательных признаков.  

Результаты. За рассматриваемый временной период для абхазских подростков 17 лет 
 отмечается стабильность продольных пропорций скелета. Для абхазских девочек установлен 
временной тренд к уплощению формы грудной клетки, и сужению плечевого диаметра. Аналогич-
ные изменения поперечных параметров скелета у мальчиков носят характер тенденции.  

Наблюдаемые расхождения в параметрах морфологических признаков у абхазских детей двух 
обследований обусловлены разными темпами развития в определенные периоды роста, которые, 
вероятно, чувствительны к изменениям условий жизни, то есть являются своего рода индикато-
рами качества среды. 

Две выборки абхазских детей достигают сходных дефинитивных параметров разными тем-
пами. Отставание в развитии для младших возрастов детей выборки 2005 г. компенсируется  
сохранением темпов прироста до конца ростового периода. 

За рассматриваемый период времени в большей степени изменились лабильные компоненты 
сомы, определяющие обхватные характеристики тела. Для абхазских детей определен временной 
тренд к усилению абдоминального жироотложения, и уменьшению подкожного жироотложения на 
конечностях. 

Заключение. Наблюдается половая специфика временного тренда разных систем призна-
ков. Отмечены изменения поперечных размеров скелета для девочек. Для абхазских детей опреде-
лен временной тренд к изменению топографии подкожного жироотложения по «трункальному» 
типу, что, вероятно, является результатом адаптации к новым условиям жизни, изменениям 
традиционного уклада жизни популяции.   

Отмеченные расхождения в параметрах признаков для двух выборок абхазских детей наблю-
даются в экочувствительные ростовые периоды. Отставания в росте и развитии, вызванные 
воздействиями тяжелых условий жизни в ранние годы у детей 2005 года обследования, компенси-
руются к концу периода роста.  

Результаты исследования демонстрируют важную роль влияния факторов среды на морфо-
логический статус генетически стабильной популяции абхазов. 
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Введение 

Временнóй аспект изучения динамики и 
темпов ростовых процессов для представителей 
различных популяций современного человека 
остается актуальной темой в антропологии. 
Данные многочисленных исследований послед-
них десятилетий отражают разнообразие тен-
денций изменчивости морфологического статуса 
во времени для представителей разных регио-
нальных групп [Физическое развитие ... 2019; 
Лях с соавт., 2021; Бацевич, 2022; Хафизова, 
2022; Tanner et al., 1982; Tanner, 1987; Cole, 
2003; Malina, 2007; Danubio, Sanna, 2008; Godina, 
2011; Kagawa et al., 2011; Baten, Blum, 2012; 
Schell et al., 2012; Bogin, 2013; Floris et al., 2017; 
Fedotova, Gorbacheva, 2016, 2019, 2020; 
Holmgren et al., 2019; Scott et al., 2019; Vinci et al., 
2019; Łopuszańska-Dawid, Szklarska, 2020; NCD-
RisC, 2020; Lyakh, et al., 2021]. 

В набор наблюдаемых сегодня вариантов 
временно̀й динамики морфологических показа-
телей входят акцелерация и децелерация, ста-
билизация продольного роста и укорочение ро-
стового периода, астенизация телосложения, так 
и усиление развития жироотложения с риском 
ожирения для детей [Година, 2009; Разина с со-
авт., 2016; Hirasing et al., 2001; Malina et al., 2004; 
Wang, Lobstein, 2006; Floris et al., 2017]. И при 
этом большинством исследователей отмечается 
ослабление функциональных возможностей и 
адаптивного потенциала для современного по-
коления детей и подростков, что, по мнению ав-
торов, является прямым следствием гиподина-
мии – характерной черты современного образа 
жизни. Тогда как высокая физическая активность 
представляется необходимым условием для 
нормального развития мозга и обеспечения 
нейрогенеза жизненных функций организма 
[Понцер, 2017].  

Наблюдаемое разнообразие секулярных 
трендов для разных региональных групп насе-
ления, вероятно, являются, благодаря биологи-
ческой пластичности популяций, проявлением 
текущих микроэволюционных процессов, в ходе 
приспособительной изменчивости в стремитель-
но меняющейся антропогенной среде [Гудкова, 
2013]. Даже при условии проживания разных эт-
носов в одной экологической нише, наблюдается 
высокая сохранность (около 80%) специфичных 

черт, присущих каждой этнической группе. По-
видимому, это обусловлено не только генетиче-
скими особенностями, но и конкретными обстоя-
тельствами роста и развития ребенка, такими 
как уровень общественного развития этнической 
группы и культурными традициями [Смирнова, 
1977; Пурунджан, Дерябин, 1979; Bogin, 2013; 
Fudvoye, Parent, 2017]. 

Для фундаментальной науки большой ин-
терес представляет изучение секулярной дина-
мики процессов роста и развития на примере 
генетически стабильной популяции с длитель-
ной историей проживания на территории фор-
мирования. На таком объекте исследования 
нагляднее прослеживается влияние изменений 
условий жизни на процессы роста и развития 
представителей данной этнической группы. Объ-
ект нашего исследования – абхазская популяция 
– обладает отмеченными характеристиками. 

Абхазы – этнически однородное, генети-
чески стабильное, аборигенное население чер-
номорского побережья западного Кавказа, 
проживающие на данной территории на про-
тяжении тысячелетий [Инал-ипа, 1976]. Мно-
жество исследований второй половины XX ве-
ка было посвящено изучению характерного 
для абхазского этноса феномена популяцион-
ного долгожительства. В 1979–1982 гг. были 
проведены советско-американские комплекс-
ные биолого-антропологические и социально-
этнографические исследования, результаты 
которых привели к заключениям, что популя-
ционное долгожительство абхазов было обуслов-
лено не столько комфортными природно-
климатическими условиями края, сколько, вырабо-
танной веками традиционной системой жизне-
обеспечения этноса [Абхазское долгожительство, 
1987]. В рамках этого научного проекта были про-
ведены и антропологические обследования взрос-
лых абхазов и детей школьного возраста. Резуль-
таты обследования показали, что для всех абхаз-
ских групп (городских и сельских) характерно 
замедление процессов роста и созревания. Был 
сделан вывод, что ретардация развития в соче-
тании с особенностями конституции (понижен-
ный уровень жироотложения, хорошее развитие 
мускулатуры) относится к комплексу признаков, 
связанных с большей продолжительностью жиз-
ни абхазов [Миклашевская, 1987].  
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С начала 1990-х гг., и на протяжении пол-

тора десятка лет, Абхазия прошла длительный 
период социальных потрясений, вплоть до воен-
ных, что негативно отразилось на всех аспектах 
жизни населения, и привело к определенным 
изменениям традиционного образа и ритма жиз-
ни этноса [Дубова с соавт., 2008; Хашба, 2014]. 
Драматическое ухудшение условий жизни не 
могло не отразиться и на физическом состоянии 
населения, что и определило задачи междисци-
плинарного повторного обследования абхазской 
популяции в 2004–2005 гг., по теме: «Медико-
антропологические и демографические послед-
ствия социально-культурных изменений конца 
1980-х – начала 2000-х гг. в Абхазии» (науч. рук. 
– Н.А. Дубова и А.Н. Ямсков). В рамках этого 
проекта сотрудниками НИИ антропологии МГУ 
были проведены повторные антропологические 
обследования абхазов: в 2004 г. – сельских де-
тей и взрослых, и в 2005 г. – городских детей (в 
г. Сухум). Полученные результаты исследования 
отражали изменение морфофункционального 
статуса абхазов, как результат перенесенных 
социальных катаклизмов, по-разному выражен-
ное для разных периодов онтогенеза: для детей 
и подростков было отмечено ускорение роста и 
развития, и увеличение темпов скелетного со-
зревания, а для взрослых абхазов – увеличение 
скорости «старения» костной системы [Бацевич 
с соавт., 2006; Година с соавт. 2008].   

С середины 2000-х гг., после полутора де-
сятка лет кризиса, в Абхазии наступил период 
стабилизации социально-политической ситуации 
и выраженное улучшение экономических усло-
вий жизни населения. Наметился рост социаль-
но-экономического благосостояния населения, 
стала возрождаться курортная отрасль экономи-
ки, наладилось производство сельскохозяй-
ственной продукции. Улучшилось качество ме-
дицинского обслуживания, питания населения, 
жилищно-бытовых условий жизни. Стабилизация 
политической ситуации в республике обеспечи-
ла более комфортные психологические условия 
жизни населения, в том числе и для жителей 
столицы республики – г. Сухум. Происшедшее 
улучшение качества жизни абхазского общества 
в течение нулевых лет обусловило цель нового 
мониторингового обследования абхазов в рам-
ках научного проекта «Динамика морфофункци-

онального статуса долгожительской популяции: 
возрастные и эпохальные аспекты» (науч. рук. – 
Т.П. Чижикова). В 2011–2012 гг. сотрудниками 
НИИ антропологии МГУ были проведены по-
вторные антропологические обследования. В 
2011 г. были обследованы взрослые абхазы 20-
29 лет из наиболее пострадавшего в период 
войны Очамчирского района, а в 2012 г. были 
обследованы городские школьники из абхазских 
школ г. Сухум. Исследования 2011 г. показали, 
что абхазские мужчины и женщины (20–29 лет), 
рост и развитие которых протекало в период со-
циальных потрясений 1990-х гг., характеризуют-
ся меньшими параметрами габаритных разме-
ров тела и более слабым физическим развити-
ем, относительно своих сверстников из 
предыдущих поколений абхазов [Кокоба, 2019].  

Результаты обследования городских аб-
хазских детей в 2012 г. частично были представ-
лены ранее [Кокоба с соавт, 2018], где анализи-
ровались временная динамика тотальных раз-
меров тела и сроки полового созревания 
подростков. Предложенная работа является ее 
продолжением, и посвящена оценке временно̀й 
изменчивости скелетных размеров и компонен-
тов состава тела, на фоне динамично меняю-
щихся условий жизни, в чём и состоит цель 
настоящего исследования. Анализируемые дан-
ные морфологических характеристик школьни-
ков выборки 2012 г представлены впервые. В 
качестве сравнительного материала использу-
ются результаты антропологического обследо-
вания городских абхазских детей в 2005 г. [Го-
дина с соавт., 2008]. Так как характеристика вы-
борки абхазских детей 2005 г. была дана в 
предыдущей работе, поэтому отметим лишь, что 
это дети, рожденные и выросшие в период со-
циальных потрясений, вплоть до военных, и тя-
желой экономической блокады. Несмотря на ко-
роткий временной интервал обследования срав-
ниваемых выборок, интерес к теме обусловлен 
существенным различием условий жизни сто-
личных абхазских школьников двух обследова-
ний. Годы школьной жизни подростков выборки 
2012 г. обследования проходили в период опре-
деленного улучшения качества жизни населе-
ния, в том числе и жителей столицы, после от-
мены послевоенной экономической изоляции 
Абхазии (в 2000 г.). 
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Материалы и методы 
В основу представленной работы легли 

материалы антропологического обследования 
абхазских школьников из двух школ г. Сухум – 
столицы Республики Абхазии – в 2012 г., со-
бранные в рамках научного проекта «Динамика 
морфофункционального статуса долгожитель-
ской популяции: возрастные и эпохальные ас-
пекты» (науч. рук. – Т.П. Чижикова), при участии 
автора в качестве соруководителя. Было обсле-
довано 819 детей (409 мальчиков и 410 девочек) 
в возрастном интервале 10-17 лет.  

В качестве сравнительного материала ис-
пользованы данные, собранные сотрудниками 
НИИ антропологии МГУ в тех же школах г. Су-
хум, в ходе вышеописанного научного проекта в 
2005 г. [Година с соавт., 2008]. Численность вы-
борки в 2005 г. составила 399 мальчиков и 433 
девочек (10–17 лет).  

Материал был разделен на возрастно-
половые группы, по принятому в отечественной 
антропологии принципу: например, к 10-летним 
детям относились дети в возрасте от 9 лет 6 ме-
сяцев до 10 лет 5 месяцев 29 дней.  

Антропометрическое обследование абхаз-
ских школьников в 2012 г., как и в 2005 г., прово-
дилось по стандартной методике, принятой в 
НИИ Антропологии МГУ [Бунак, 1941]. В настоя-
щем исследовании в анализ секулярных трендов 
вошел ограниченный набор показателей: длина 
ноги и длина корпуса; ширина плечевого и тазо-
вого диаметров; поперечный и сагиттальный 
диаметры грудной клетки; обхваты талии, яго-
диц, плеча, предплечья, бедра и голени; толщи-
на жировых складок на задней поверхности пле-
ча (на трицепсе), на передней поверхности пле-
ча (на бицепсе), под лопаткой (на спине) и на 
животе. На основании измеренных признаков 
вычислялись некоторые индексы для сегментов 
тела в процентном отношении (длина корпу-
са/длина ноги, ширина таза/длина тела), грудной 
индекс (сагиттальный диаметр груди/поперечный 
диаметр груди). Были вычислены абсолютное 
количество жировой и тощей массы.  

Обработка материала осуществлялась с 
помощью пакета «Statistica 10.0». Для каждой 
группы вычислялись оценки основных статисти-
ческих параметров – средние арифметические 

величины (М) и средние квадратические откло-
нения (SD). Достоверность различий ростовых 
кривых оценивалась по t-критерию Стьюдента. 
Был проведен дисперсионный анализ (ANOVA) 
по различиям в значениях усредненных нормиро-
ванных показателей. Анализ компонентов массы 
тела был проведен по оценочным формулам М. 
Слотер с соавторами [Slaughther et al., 1988].  

Материал был собран методом «попереч-
ного сечения» с соблюдением правил биоэтики и 
подписанием протоколов информированного 
согласия на каждого испытуемого. 

 
Результаты 

В таблице 1 впервые представлены ос-
новные статистические параметры некоторых 
морфологических признаков абхазских детей и 
подростков 10–17 лет из г. Сухум (Республика 
Абхазия) 2012 г. обследования, которые анали-
зируются в данной работе.  

 
На рисунке 1 (А, Б), на примере девочек 

двух обследований (2005, 2012 гг.), продемон-
стрированы ростовые кривые длины ноги (рис. 
1А) и длины корпуса (рис. 1Б). Отмечены сход-
ные дефинитивные параметры признаков (в 17 
лет) для подростков двух выборок, несмотря на 
расхождения в младших возрастах.  

 
В таблице 2 приведена разница средних 

значений признаков (Δ) в группах абхазских 
мальчиков и девочек, обследованных в 2012 г. и 
в 2005 г., с пометкой уровня достоверности.  

 
На рисунке 2 (А, Б) показаны ростовые 

кривые ширины плеч и ширины таза для разных 
возрастных групп абхазских мальчиков и дево-
чек, обследованных в 2005 (рис. 2А) и 2012 г. 
(рис. 2Б). Для двух выборок подростков опреде-
лены схожие размеры признаков. Мальчики и 
девочки двух обследований имеют близкие ха-
рактеристики ширины таза. 

 
На рисунке 3 (А, Б) представлены кривые 

возрастной динамики поперечного и сагитталь-
ного диаметра груди для мальчиков и девочек 
10–17 лет двух обследований 2005 (рис. 3А) и 
2012 гг. (рис. 3Б).  
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Таблица 1. Основные статистические параметры морфологических признаков у абхазских 
детей и подростков, обследованных в 2012 г.  

Table 1. Main statistical parameters in morphological characteristics of Abkhazian children and 
adolescents investigated in 2012 

Возраст 
(лет) N 

Обхват талии, 
см 

Обхват  
ягодиц, см 

Обхват  
плеча, см 

Обхват  
предплечья, 

см 

Обхват  
бедра, см 

Обхват  
голени,см 

M S M S M S M S M S M S 
Мальчики 

10 47 60,37 8,46 71,97 8,83 20,51 3,09 19,47 2,12 42,59 6,44 28,14 3,69 
11 48 63,28 8,53 74,87 8,91 21,92 3,53 20,10 2,05 45,24 6,90 29,00 3,47 
12 51 63,80 8,18 76,69 8,37 21,84 2,97 20,46 1,88 46,01 6,28 29,96 3,16 
13 52 66,42 7,77 81,10 9,11 23,36 3,55 21,77 2,32 48,68 7,06 31,66 3,56 
14 58 69,75 9,77 86,23 9,37 25,06 3,78 23,41 3,02 51,30 7,40 33,37 4,10 
15 51 70,56 8,37 88,58 9,08 26,17 3,83 24,02 2,27 51,83 6,84 33,79 3,35 
16 52 72,29 8,35 90,11 7,55 26,85 3,48 24,70 2,22 52,77 6,35 34,49 2,94 
17 40 73,47 7,87 91,95 9,56 27,58 3,48 25,19 1,88 54,36 7,13 35,72 3,65 

Девочки 
10 41 60,10 7,20 74,46 8,57 21,30 2,78 19,23 1,71 44,86 6,10 28,44 2,92 
11 56 60,90 6,31 76,80 7,32 21,59 2,61 19,90 1,68 46,24 5,30 29,33 2,91 
12 51 63,93 7,03 82,13 8,20 23,05 2,99 20,91 1,93 49,31 6,27 31,05 3,48 
13 49 64,06 6,50 85,17 8,64 23,53 3,41 21,11 1,91 50,39 6,45 31,40 2,97 
14 56 66,45 7,83 89,13 8,76 24,58 3,29 22,00 1,85 53,26 6,44 33,45 3,52 
15 64 67,58 6,73 91,71 7,56 25,17 3,32 22,19 1,86 53,96 5,68 33,51 2,97 
16 52 65,93 6,15 91,29 6,57 24,67 2,63 22,10 1,43 53,91 5,47 33,71 2,56 
17 39 67,28 5,63 92,50 6,75 25,18 2,64 22,25 1,69 54,44 4,97 33,91 2,49 

Возраст 
(лет) N 

Ширина 
плеч, см 

Ширина таза, 
см 

Диаметр груди 
поперечный, 

см 

Диаметр груди 
сагиттальный, см 

Ширина  
локтя, см 

Ширина  
колена, см 

M S M S M S M S M S M S 
Мальчики 

10 47 29,38 1,90 21,97 1,82 20,23 1,76 14,71 1,52 5,71 0,42 8,57 0,71 
11 48 30,12 1,76 22,41 1,98 21,04 1,85 15,33 1,59 5,88 0,37 8,76 0,65 
12 51 31,20 1,64 22,89 1,86 21,30 1,50 15,45 1,18 6,07 0,42 9,04 0,58 
13 52 32,83 2,46 24,34 1,98 22,52 1,74 16,28 1,52 6,42 0,41 9,45 0,58 
14 58 34,99 2,37 25,47 2,32 23,86 2,09 17,01 1,91 6,74 0,48 9,81 0,62 
15 51 36,45 2,36 26,50 2,08 24,70 2,03 17,47 1,67 6,97 0,40 9,92 0,69 
16 52 37,44 2,23 27,28 1,76 25,27 2,00 17,87 2,09 7,00 0,36 9,85 0,51 
17 40 38,10 2,53 27,27 2,05 25,78 2,08 18,09 1,79 7,11 0,43 9,95 0,64 

Девочки 
10 41 28,97 2,00 21,98 2,02 19,78 1,61 14,41 1,34 5,50 0,35 8,24 0,63 
11 56 29,83 2,01 22,77 1,59 20,50 1,56 14,73 1,46 5,73 0,33 8,50 0,56 
12 51 31,70 1,88 24,04 1,89 21,51 1,57 15,52 1,52 5,88 0,35 8,72 0,57 
13 49 32,37 1,79 24,76 1,72 21,87 1,44 15,49 1,33 5,96 0,26 8,79 0,47 
14 56 33,68 1,76 26,01 1,69 22,72 1,42 15,68 1,40 6,07 0,26 9,03 0,59 
15 64 33,40 1,70 26,48 1,48 23,04 1,57 16,05 1,51 6,10 0,28 9,07 0,58 
16 52 34,02 1,52 26,77 1,35 23,37 1,43 16,08 1,09 6,06 0,29 8,93 0,51 
17 39 34,09 1,67 27,03 1,46 23,48 1,26 16,17 1,11 6,18 0,29 9,06 0,50 

 

Примечания. N – Численность, M – среднее арифметическое признака, SD – среднее квадратическое 
отклонение. 

Notes. N – Number, M – mean of the trait, SD – standard deviation. 
Есть продолжение. Continued 
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Продолжение таблицы 1.  
Table 1 Continued 

Возраст 
(лет) N Длина ноги, см Длина 

 корпуса, см 

Жировая 
складка на 

трицепсе, мм 

Жировая 
складка на 

бицепсе, мм 

Жировая 
складка на 

предплечье, 
мм 

Жировая 
складка на 
бедре, мм 

M S M S M S M S M S M S 
Мальчики 

10 47 73,42 5,09 64,34 3,52 7,06 3,91 3,79 2,43 4,81 2,23 5,88 3,95 
11 48 76,26 4,44 65,38 2,80 7,58 4,51 4,73 3,83 5,30 3,05 7,23 5,66 
12 51 80,28 3,68 67,42 2,93 7,09 3,36 4,17 2,74 4,84 2,54 5,96 4,31 
13 52 85,92 5,48 69,68 3,80 7,66 4,21 4,74 3,29 4,95 2,73 6,59 4,20 
14 58 89,03 5,83 73,58 4,06 7,33 4,22 4,24 2,85 4,74 2,80 6,31 4,83 
15 51 91,61 3,75 76,79 4,03 6,68 4,27 3,97 3,07 4,00 2,24 5,87 4,03 
16 52 92,40 4,33 77,90 3,33 6,50 3,47 3,56 2,19 3,72 1,97 5,11 2,76 
17 40 93,15 4,80 79,20 3,56 6,75 3,92 3,47 2,04 4,00 2,34 5,24 3,45 

Девочки 
10 41 74,02 4,73 63,21 3,01 8,77 3,64 5,23 3,20 5,90 2,03 8,76 4,42 
11 56 78,04 4,66 66,00 3,32 8,44 4,01 5,18 3,00 5,62 2,64 7,54 4,33 
12 51 81,70 4,62 68,75 3,51 8,95 3,16 5,85 2,54 5,80 2,08 7,27 2,91 
13 49 83,82 3,57 70,99 3,31 8,88 4,11 5,28 2,81 5,60 2,34 6,64 3,63 
14 56 85,56 4,16 73,10 3,50 10,17 4,58 5,72 2,60 6,07 2,61 7,62 4,23 
15 64 85,50 3,54 73,67 3,53 10,66 4,06 6,23 3,01 6,15 2,89 7,91 3,47 
16 52 85,04 4,42 75,19 2,87 10,44 3,87 5,72 2,99 6,04 2,52 6,95 2,95 
17 39 85,85 3,40 75,70 2,29 10,49 4,12 6,24 3,28 5,63 2,15 6,98 3,57 

Возраст 
(лет) N 

Жировая 
складка на 
голени, мм 

Жировая 
складка под 

лопаткой, мм 

Жировая склад-
ка на животе, 

мм 

Грудной ин-
декс, % 

Индекс 
ширина плеч/ 
длина тела, % 

Индекс 
длина корпуса/ 

длина ноги, 
% 

M S M S M S M S M S M S 
Мальчики 

10 47 7,89 3,67 6,84 4,53 9,18 8,19 72,88 6,24 21,48 1,16 87,86 5,45 
11 48 8,89 4,55 8,23 6,03 13,08 11,21 72,36 4,63 21,27 0,86 85,88 3,88 
12 51 8,32 4,55 7,18 5,37 11,13 9,14 72,66 4,64 21,07 0,87 84,06 3,72 
13 52 9,29 5,32 7,80 4,86 13,79 10,52 71,91 6,07 21,09 0,77 81,25 4,11 
14 58 9,28 5,41 8,13 5,28 13,09 9,65 71,41 6,25 21,52 0,88 82,78 3,66 
15 51 8,00 5,38 8,28 5,48 11,84 9,60 70,82 4,97 21,80 1,65 83,87 3,87 
16 52 7,61 3,91 8,63 4,91 10,95 8,80 70,81 7,06 21,99 1,02 84,43 4,57 
17 40 7,93 4,64 8,83 4,91 11,11 7,76 70,43 7,26 22,10 1,08 85,15 4,14 

Девочки 
10 41 10,03 3,32 8,98 5,21 13,98 9,40 73,01 6,02 21,11 0,91 85,57 4,15 
11 56 8,93 4,21 8,03 4,29 12,43 8,10 71,92 5,65 20,78 0,84 84,52 4,09 
12 51 9,78 3,44 9,14 5,13 15,82 9,04 72,20 5,43 21,07 0,89 84,33 5,33 
13 49 9,84 3,97 9,12 5,18 14,57  8,33 70,97 2,92 20,91 0,85 84,76 3,69 
14 56 10,95 5,28 11,04 6,62 16,63 8,96 68,69 6,07 21,24 0,94 85,56 4,41 
15 64 10,54 4,02 11,27 5,64 18,21 8,18 69,91 7,80 20,99 0,83 86,27 3,94 
16 52 10,69 4,47 10,77 4,53 16,46 7,18 68,99 5,59 21,25 0,98 88,37 4,24 
17 39 10,62 5,40 10,67 4,49 17,76 7,91 69,04 5,75 21,11 1,25 88,29 3,83 
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А Б 
Риcунок 1. Временная динамика длины ноги (см) (A) и длины корпуса (см) (Б) в возрастных груп-

пах девочек 10-17 лет, обследованных в 2005 и 2012 г. 
На оси Х – возраст (лет). На оси Y: средние значения длины ноги см (А) и длины корпуса (см) (B) 
Figure 1. Secular dynamics of leg length (cm) (A) and corpus length (cm) (B) of girls aged 10 – 17 years 

investigated in 2005 and 2012  
Axe Y marks mean values of leg length (cm) (A) and corpus length (cm) (B), axe X marks age (year) 

 
 

 

А Б 
Рисунок 2. Средние значения ширины плеч мальчиков (М1) и девочек (Д1) и ширины таза мальчи-

ков (М2) и девочек (Д2) в возрастных группах 10-17 лет, обследованных в 2005 и 2012 г. 
На оси Х – возраст (лет). На оси Y: средние значения ширины плеч см (М1 и Д1) и ширины таза 

(см) (М2 и Д2) 
Figure 2. Growth curves of Body diameters: biacrom (cm) of boys (M1) and girls (D1), and of biiliac (cm) 

of boys (M2) and girls (D2) aged 10 – 17 years investigated in 2005 and 2012  
Axe Y marks mean values of biacrom (cm) (M1 and D1) and biiliac (cm) (M2 and D2), axe X marks age 

(year) 
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Таблица 2. Разница средних значений признаков (Δ) в группах абхазских мальчиков и  
девочек, обследованных в 2012 г. и в 2005 г., с пометкой уровня достоверности 

Table 2. The difference in the mean values of the signs (Δ) in the groups of Abkhaz boys and girls 
examined in 2012 and 2005, marked with the level of significance  

Признак 
Разница средних значений признаков (Δ = M¹–M²) * 

Мальчики 
10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Длина ноги, см 0,69 1,52 0,22 0,39 0,68 0,40 –1,20 –0,70 
Длина корпуса, см 0,56 0,68 0,42 –0,17 1,08 1,90* 1,24 –0,84 
Диаметр плеч, см –0,06 0,09 –0,24 –0,37 0,44 1,09 0,72 –0,17 
Диаметр таза, см 0,23 0,50 0,03 0,02 0,10 0,71 0,96* –0,70 
Диаметр груди 
поперечный, см 0,43 0,72 0,34 0,70 0,96* 0,79 0,88 0,19 
Диаметр груди 
сагиттальный, см –0,31 0,44 –0,24 0,20 0,70 0,31 0,02 –0,75 
Обхват талии, см –0,20 4,16** 1,87 2,64 2,85 2,12 4,03** –0,20 
Обхват ягодиц, см 2,10 4,29** 3,95* 4,60* 3,81* 3,43 3,49* 1,06 
Обхват плеча, см –0,14 1,80** 0,70 1,33* 1,76* 2,16** 2,27** 1,01 
Обхват предплечья, см –0,76 0,04 –0,42 –0,01 0,21 0,39 1,07 –0,34 
Обхват бедра, см 0,26 3,70** 1,89 2,87* 3,04* 3,40 2,83* 1,41 
Обхват голени, см –0,23 1,34* 0,70 1,16 0,77 0,96 1,27 0,77 
Жировая складка на 
трицепсе, мм –0,85 0,67 –0,08 0,57 –0,52 –0,24 –0,46 –1,10 
Жировая складка на 
бицепсе, мм –0,17 1,16 0,84 1,51** –0,67 0,90 0,53 0,22 
Жировая складка на 
предплечье, мм –0,74 0,40 0,12 0,53 –0,26 –0,18 –0,66 –0,85 
Жировая складка на 
бедре, мм –1,48 0,88 –0,42 –0,27 –0,95 –0,60 –1,21* –2,18* 
Жировая складка на 
голени, мм –0,69 1,26 0,76 0,94 0,37 –0,18 –0,24 –0,64 
Жировая складка под 
лопаткой, мм 0,14 2,34* 0,67 1,53 0,71 1,58 1,72 –0,23 
Жировая складка на 
животе, мм 1,93 7,44*** 5,06** 7,15*** 4,48* 4,66** 4,14** –0,12 
Жировая масса  
(по Слотеру) –0,06 1,94* 0,76 1,45 1,10 1,86 1,61 –1,09 
Тощая масса  
(по Слотеру) 0,22 2,66** 1,20 1,86 3,92* 3,78* 3,39* 1,00 
Индекс: длина корпу-
са/длина ноги, % 0,04 –0,80 0,18 –0,65 0,60 1,76 2,39* –0,27 
Индекс: ширина 
плеч/длина тела, % –0,23 –0,27 –0,26 –0,28 0,04 0,35 0,42 0,06 
Индекс: сагиттальный 
диаметр гру-
ди/поперечный диа-
метр, % 

–3,68* –0,76 –2,32* –1,30 –3,27* –1,04 –2,75 –3,29 

Индекс: обхват та-
лии/длина тела, % –0,51 2,19* 1,83 1,65* 1,25 0,70 2,36** 0,26 

Примечания. Δ = M¹-M² – разница средних значений признаков в группах, обследованных в 2012 г. (M¹) 
и в 2005 г. (M²), с пометкой уровня достоверности. * – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001.  

Notes. Δ = M¹-M² is the difference between the mean values of the traits in the groups surveyed in 2012 (M¹) 
and 2005 (M²), marked with a level of confidence. * – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001.  

Есть продолжение. Continued 
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На рисунке 4 (А, Б) показаны результаты 
дисперсионного анализа параметров обхватных 
размеров для абхазских мальчиков (рис. 4А) и 
девочек (рис. 4Б) двух серий измерений (2005 и 
2012 г.), отражающие их увеличение за рассмат-
риваемый период времени. 

 

На рисунке 5 (А, Б) проиллюстрированы 
ростовые кривые жировых складок на туловище 
(под лопаткой и на животе) и на сегментах ко-
нечностей (плече, предплечье, бедре и голени) 
для двух выборок абхазских мальчиков в 2005 
(рис. 5А) и в 2012 г. (рис. 5Б). У абхазских детей 
за 7-летний период наблюдается изменение то-
пографии подкожного жироотложения. 

Продолжение таблицы 2  
Table 2 Continued 

Признак 
Разница средних значений признаков (Δ = M¹–M²) * 

Девочки 
10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Длина ноги, см 1,00 1,66* 2,14* 1,03 0,82 0,64 –0,61 0,69 
Длина корпуса, см –0,01 1,40* 1,80* 1,13 0,63 1,47* –0,30 0,50 
Диаметр плеч, см 0,24 0,00 0,61 –0,54 0,03 –0,35 –0,31 –0,75 
Диаметр таза, см 0,46 –0,50 1,06** 0,30 0,38 0,74* –0,27 0,43 
Диаметр груди 
поперечный, см 0,15 0,47 0,73* –0,03 0,09 0,70* –0,39 –0,48 

Диаметр груди 
сагиттальный, см –0,02 –0,05 0,66* –0.21 –0,62* –0,43 –

0,90*** –0,40 

Обхват талии, см 2,95* 3,41** 4,63*** 1,17 2,06 2,85* –0,70 1,53 
Обхват ягодиц, см 2,95 4,08** 5,63*** 3,00 2,36 3,59** 0,15 0,17 
Обхват плеча, см 1,39* 1,63*** 2,32*** 1,68** 1,52* 1,89*** 0,47 0,45 
Обхват предплечья, 
см –0,06 –0,01 0,62 –0,14 0,46 –0,08 –1,05** 0,14 
Обхват бедра, см 2,42* 3,33*** 4,13*** 2,48* 2,27 2,70* 1,05 0,30 
Обхват голени, см 0,99 1,43** 1,78** 0,00 1,17 1,03 –0,08 –0,82 
Жировая складка на 
трицепсе, мм 0,17 0,45 0,15 –0,43 0,07 0,19 –0,35 –1,19 
Жировая складка на 
бицепсе, мм 0,93 1,23** 1,60*** 0,98* 1,22* 1,95*** 1,07 1,61* 
Жировая складка на 
предплечье, мм 0,62 0,58 0,47 0,41 0,30 0,73 0,13 –0,53 

Жировая складка на 
бедре, мм 1,26 0,88 0,13 –1,38 –0,73 –0,70 –

3,35*** –2,00* 

Жировая складка на 
голени, мм 1,23 0,72 0,41 –0,31 –0,09 –0,79 –1,77* –3,14* 
Жировая складка под 
лопаткой, мм 1,97* 1,13 1,99* 1,00 2,26* 1,79 0,66 0,72 
Жировая складка на 
животе, мм 6,61*** 5,22*** 7,21*** 4,51** 5,13*** 6,66*** 3,47* 5,23** 
Жировая масса (по 
Слотеру) 1,12 1,17 1,87* 0,72 1,53 1,74 –0,05 –0,04 
Тощая масса (по Сло-
теру) –1,52 3,19*** 4,35*** 2,26 1,47 2,55** –,053 0,65 
Индекс: длина корпу-
са/длина ноги, % –1,15 0,02 0,06 0,28 –0,07 1,10 0,15 –0,20 

Индекс: ширина 
плеч/длина тела, % –0,34 –0,46* –0,16 –

0,65*** –0,21 –0,50** –0,06 –0,63* 
Индекс: сагиттальный 
диаметр гру-
ди/поперечный диа-
метр, % 

–0,62 –2,32* 0,53 –0,93 –2,82* –4,00** –2,67* –0,23 

Индекс: обхват та-
лии/длина тела, % 1,78* 1,52* 1,98** 0,18 0,95 1,22 –0,15 0,58 
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Обсуждение 
Ранее было показано [Кокоба с соавт, 

2018], что средние значения длины тела абхаз-
ских мальчиков 2012 г. обследования в 17 лет 
совпадают с параметрами признака, опреде-
ленные для их сверстников в 2005 г. Девочки 
выборок 2005 и 2012 гг. к 16 годам имеют оди-
наковые размеры длины тела, что говорит о 
достижении дефинитивных размеров длины 
тела городских абхазских девушек к 16 годам. 
Были отмечены меньшие значения тотальных 

размеров тела для школьников выборки 2005 г., 
чем у их сверстников и сверстниц, обследован-
ных в 1980 и 2012 г., что было рассмотрено как 
результат воздействия тяжелых условий жизни 
во время войн и социальных потрясений на фи-
зическое развитие и ростовые процессы, осо-
бенно отразившихся на детях, переживших эти 
тяготы в первые годы жизни. И значительным 
отставанием в параметрах тотальных размеров 
тела выделились 11–12-летние подростки вы-
борки 2005 г.: 11-летние – дети, рожденные в 

 

А Б 
Рисунок 3. Средние значения поперечного диаметра груди мальчиков (М1) и девочек (Д1)  
и сагиттального диаметра груди мальчиков (М2) и девочек (Д2) в возрастных группах  

10-17 лет, обследованных в 2005 и 2012 г. 
На оси Х – возраст (лет). На оси Y: средние значения поперечного диаметра груди см (М1 и Д1) 

и сагиттального диаметра груди (см) (М2 и Д2)  
Figure 3. Growth curves of Body diameters: сhest transversalis (cm) of boys (M1) and girls (D1), and 
сhest sagittalis (cm) of boys (M2) and girls (D2) aged 10 – 17 years investigated in 2005 and 2012  

Axe Y marks mean values of сhest transvd. (cm) (M1 and D1) and сhest sagit. (cm) (M2 and D2), axe X 
marks age (year)    

 

А Б 
Рисунок 4. Результаты дисперсионного анализа. Обхватные размеры мальчиков (А) и девочек 

(Б) г. Сухум, полученные двумя сериями измерений (2005 и 2012 г.): 1- талии, 2- ягодиц,  
3 – плеча, 4 – бедра, 5 – голени 

Figure 4. Results of dispersion analysis. Circumferences of boys (A) and girls (B), obtained by two series 
of measurements (2005 and 2012): 1 – waists, 2 – butts, 3 – upper arm, 4 – thigh, 5 – calf 
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первый послевоенный год, а 12-летние – дети, 
рожденные в период военных действий [Кокоба 
с соавт, 2018]  

Межгрупповой анализ данных по длине 
ноги и длине корпуса показал близкие средние 
значения признаков к концу ростового периода 
для выборок школьников 2005 и 2012 г., как для 
мальчиков, так и для девочек (рис. 1А и 1Б). При 
этом для некоторых возрастов наблюдаются 
расхождения в параметрах признаков между од-
ногодовыми когортами разных лет измерения. 
Девочки 2012 г. обследования характеризуются 
до 16 лет опережающими темпами роста длины 
ноги и длины корпуса, относительно сверстниц в 
2005 г. (рис. 1Б и рис. 2Б), и статистически до-
стоверно превосходят их в 11 и 12 лет (p <0.05), 
а также в 15 лет (p <0.05). Мальчики выборки 
2012 г. до достижения юношеского возраста на 
уровне тенденции имеют большие характери-
стики длины ноги и длины корпуса, чем их ро-
весники в 2005 г., и достоверно превосходят в 15 
лет по длине корпуса (p <0.05) (табл. 2). Значе-
ния индекса, определяющего соотношения двух 
продольных сегментов скелета (длина корпу-
са/длина ноги*100), свидетельствуют о времен-
нóй стабильности продольных пропорций скеле-
та абхазских юношей и девушек.  

Возрастная динамика плечевого диамет-
ра одинакова для двух выборок абхазских 
школьников: до 13-ти лет мальчики и девочки 
имеют близкие средние размеры ширины плеч, 

затем у девочек, после прохождения пубертата, 
рост признака замедляется, при сохранении 
темпов его прироста для мальчиков (рис. 2А и 
2Б), что и обуславливает значительную межпо-
ловую разницу размеров плечевого диаметра в 
17 лет (по данным 2012 г. – 38,10 см для маль-
чиков против 34,09 см для девочек). По средним 
значениям ширины плеч одновозрастные группы 
абхазских подростков двух обследований на 
протяжении возрастного ряда близки. Однако 
расчетные характеристики относительных раз-
меров ширины плеч в проекции длины тела для 
девочек в 2012 г. меньше, чем в 2005 г., и стати-
стически достоверно они отстают в возрастах 
11, 13, 15 17 лет (p <0.05, p <0.001, p <0.01, 
p <0.05, соответственно) (табл. 2). 

Абхазские мальчики и девочки 2012 г. об-
следования, также, как и в выборке 2005 г., на 
протяжении ростового периода имеют близкие 
средние значения ширины таза. Исключение 
составляют когорты 12-летних 2012 г. обследо-
вания, когда девочки, вследствие пубертатного 
ростового скачка, обгоняют мальчиков по раз-
мерам признака (рис. 2Б), чего не наблюдается 
для выборки 2005 г. (рис 2А). Отмеченные 
близкие средние значения тазового диаметра 
для двух полов являются следствием уменьше-
ния ширины таза девочек, характерной тенден-
ции, наблюдаемой у современных представи-
тельниц многих популяций. Тогда как в про-
шлом веке в большинстве случаев для 

А Б 
Рисунок 5. Средние значения жировых складок (мм) в возрастных группах мальчиков, обследо-

ванных в 2005 и 2012 г.: 1- на спине, 2 – на животе, 3 – на плече, 4 – на бедре 
На оси Х – возраст (лет). На оси Y: средние значения жировых складок (мм) 

Figure 5. Growth curves (mm) of fat folds of boys, obtained by two series of measurements (2005 and 
2012): 1 – on the back, 2 – on the stomach, 3 – on the triceps, 4 – on the thigh.  

 Axe Y marks mean values of fat folds (mm), axe X marks age (year) 
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мальчиков и девочек было характерно отсут-
ствие перекрестов ростовых кривых для ширины 
таза, с преобладанием бóльших значений при-
знака для девочек. Абхазские подростки двух 
обследований в конце рассматриваемого воз-
растного ряда имеют близкие средние значения 
ширины таза, хотя на некоторых его отрезках 
школьники 2012 г. опережают по размерам при-
знака своих ровесников в 2005 г.: для девочек 
это отмечается в 12 и 15 лет (p <0.01), и для 
мальчиков – в 15 лет (p <0.05,), что, вероятно, 
обусловлено опережающими темпами роста для 
выборки 2012 г. (табл. 2). Примечательно, что 
величина среднего прироста ширины таза на 
промежутке 10–17 лет одинакова для абхазских 
детей двух выборок: для девочек они практиче-
ски совпадают - 5,09 см в 2005 г., и 5,05 см в 
2012 г., и для мальчиков они также близки – 
6,05 см и 6,85 см, соответственно.   

На рисунке 3 (3А и 3Б) представлены гра-
фики возрастной динамики поперечного и са-
гиттального диаметров груди для абхазских 
детей 2005 и 212 гг. обследования. Кривые ро-
ста, как поперечного, так и сагиттального диа-
метра груди, до 12 лет у мальчиков и девочек 
2012 г. совпадают, и затем расходятся: ростовая 
кривая для девочек выходит на «плато», вслед-
ствие снижения скоростей прироста, а для 
мальчиков темпы приращения размеров грудной 
клетки сохраняются, и с большим ускорением в 
трансверзальном направлении (рис. 3Б). Тогда 
как у школьников выборки 2005 г. четкой воз-
растной границы межполового расхождения кри-
вых роста признаков не отмечается (рис. 3А). 
Расчетные характеристики грудного индекса 
(сагиттальный диаметр груди/поперечный 
диаметр груди*100) для девочек выборки 2012 г. 
во всех возрастах ниже, чем для мальчиков, и с 
возрастом они уменьшаются, что отражает про-
цесс расширения и уплощения грудной клетки с 
возрастом (табл. 1). Для мальчиков двух выбо-
рок определены схожие размеры, как для попе-
речного, так и для сагиттального диаметра гру-
ди. А по соотношению двух диаметров груди 
(грудной индекс) мальчики выборки 2012 г. от-
стают от сверстников в 2005 г., статистически - в 
10, 12, 14 лет (p <0.05), а для остальных возрас-
тов на уровне тенденции, что свидетельствует о 
некотором тренде к уплощению грудной клетки. 

Тогда как для девочек можно с большей опреде-
ленностью говорить о временном тренде к 
уплощению грудной клетки в сагиттальной плос-
кости. Так, 16-летние абхазки выборки 2012 г., с 
высокой степенью достоверности (p <0.001) от-
стают от сверстниц в 2005 г. по средним значе-
ниям сагиттального диаметра, и статистически 
достоверно – в 11 (p <0.05), 14-16 лет (p <0.05, 
p <0.01, p <0.01) (табл. 2).  

Результаты дисперсионного анализа ил-
люстрируют бóльшие обхватные размеры, как 
на туловище (талии, ягодицы), так и на сегмен-
тах конечностей (плеча, бедра, голени) для аб-
хазских мальчиков (рис. 4А) и девочек (рис. 4Б) 
2012 г. обследования, чем для подростков 2005 г. 
Мальчики выборки 2012 г. имеют большие сред-
ние значения обхватов талии и ягодиц: по об-
хвату талии статистически достоверно выше в 
11 и 15 лет (p <0.01), и по обхвату ягодиц – на 
возрастном промежутке 11–14 лет (p <0.01) и в 
16 лет (p <0.05). Для 12-ти, 14-ти и 16-ти летних 
мальчиков этой выборки значения индекса – об-
хват талии в проекции длины тела – превосхо-
дят достоверно (p <0.05, p <0.05, p <0.01, соот-
ветственно) своих ровесников в 2005 г. (табл. 2). 
Отмеченное увеличение обхвата талии для них, 
вероятно, вызвано значительным увеличением 
средней толщины жировой складки на животе 
на отрезке 11–16 лет (p <0.001, p <0.01, 
p <0.001, p <0.05, p <0.01, p <0.01). При этом 
увеличение толщины жировой складки на спине 
незначительное, за исключением возрастной 
группы 12 лет (p <0.05) (табл. 2). Несмотря на 
отмеченные расхождения между мальчиками 
разных лет обследования, к 17 годам абхазские 
юноши двух выборок имеют схожие средние 
значения обхватов талии, ягодиц и груди, как и 
средние размеры жировой складки на животе и 
спине. Девочек выборки 2012 г. также характе-
ризуют большие средние значения обхватных 
размеров талии и ягодиц, как величины под-
кожного жироотложения на животе. Для них ста-
тистически превосходящие параметры обхвата 
талии наблюдаются на отрезке 10-12 лет и в 15 
лет (p <0.05, p <0.01, p <0.001, p <0.05, соответ-
ственно), и обхвата ягодиц – в 11–12 и 15 лет 
(p <0.01, p <0.001, p <0.01, соответственно) 
(табл. 2). Девочки 2012 г. обследования во всех 
возрастах от 10 до 17 лет значительно превос-
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61 
ходят своих сверстниц в 2005 г. по толщине жи-
ровой складки на животе: на отрезке 10–15 лет с 
высокой степенью достоверности (p <0.001), и 
статистически достоверно в 16–17 лет (p <0.05, 
p <0.01). Девочек выборки 2012 г. также харак-
теризуют бол̀ьшая средняя толщина жировых 
складок на спине: в 10, 12, 14 лет достоверное 
превосходство (p <0.05), а в остальных возрас-
тах - на уровне тенденции (табл. 2). 

Абхазские дети выборки 2012 г. имеют 
большие обхватные размеры плеча, бедра и, в 
меньшей степени, голени, чем в 2005 г. Мальчи-
ки этой выборки имеют достоверно бóльшие 
средние значения обхватов плеча, бедра и го-
лени: для обхвата плеча – в 11 лет (p <0.01) и на 
отрезке 13-15 лет (p <0.05, p <0.05, p <0.01, 
p <0.01, соответственно); для обхвата бедра – в 
11, 13, 14 и в 16 лет (p <0.01, p <0.05, p <0.05, 
p <0.05, соответственно); для обхвата голени – в 
11 лет (p <0.05), для остальных когорт опереже-
ния на уровне тенденции (табл. 2). Как известно, 
параметры обхватов конечностей определяются 
развитием жировой и тощей массы тела. Маль-
чики в 2012 г имеют большие средние жировые 
складки на передней поверхности плеча, и ста-
тистически достоверно выше в 13 лет. Толщина 
жировой складки на бедре для этой группы 
мальчиков меньше, достигая достоверной вели-
чины для 16–17-летних (p <0.05). Анализ показа-
телей жировой и тощей массы (по Слотеру) 
для двух групп абхазских мальчиков 2005 и 2012 
г. обследования показал недостоверное увели-
чение первой компоненты для последней вы-
борки, за исключением 11-летних (p <0.05), при 
значительном увеличении второй компоненты – 
для 11-летних (p <0.01) и на возрастном проме-
жутке 14–16 лет (p <0.05) (табл. 2). 

За рассматриваемый промежуток времени 
у абхазских девочек также наблюдается увели-
чение размеров обхватов плеча и бедра. Девоч-
ки возрастных когорт 10-15 лет выборки 2012 г. 
опережают своих сверстниц в 2005 г. по обхва-
ту плеча (p <0.05, p <0.001, p <0.001, p <0.01, 
p <0.05, p <0.001, соответственно) Они также 
характеризуются бóльшими значения толщины 
жировой складки на бицепсе во всех возрастах 
от 11 до 15 лет (p <0.01, p <0.001, p <0.05, 
p <0.05, p <0.001, соответственно) и в 17 лет 
(p <0.05). В то же время для них определены 

меньшие размеры толщины жировой складки 
на бедре и на голени, достигающие статистиче-
ской достоверности в 16–17 лет (на бедре – 
p <0.001, и на голени – p <0.05). При этом по 
значениям обхвата бедра они превосходят на 
отрезке 10–13 лет и в 15 лет (p <0.05, p <0.001, 
p <0.001, p <0.05, p <0.05, соответственно), и по 
обхвату голени – в 11–12 лет (p <0.001) (табл. 2). 
Расчеты показали, что девочки 2012 г. на от-
резке 11–16 лет на уровне тенденции опережа-
ют по показателям жировой массы тела своих 
ровесниц в 2005 г., и статистически достоверно 
в 12 лет (p <0.05) (табл. 2). А по количеству то-
щей массы тела они превосходят на возраст-
ном промежутке 11–15 лет: с высокой степенью 
достоверности (p <0.001) в 11–12 лет и стати-
стически достоверно в 15 лет (p <0.01) (табл. 
2). Отмеченные различия в параметрах обхват-
ных размеров на конечностях между двумя вы-
борками абхазских подростков к 17 годам сгла-
живаются, как для мальчиков, так и для дево-
чек. Результаты показали, что бóльшие 
обхватные размеры на конечностях у подрост-
ков 2012 г. обследования на плече, в большей 
степени, обусловлены увеличением жировой 
компоненты, и на ноге – увеличением мускуль-
ного компонента.  

Таким образом, за небольшой промежуток 
времени в 7 лет у абхазских детей произошло 
изменение топографии подкожного жироотложе-
ния, с большей концентрации его в абдоминаль-
ной части туловища. Перераспределение жиро-
отложения наблюдается и на конечностях - уве-
личение на передней поверхности плеча, и 
уменьшение на ноге. На рисунке 5 (А и Б) про-
иллюстрирован характер временной динамики 
подкожного жироотложения для абхазских детей 
за 7-летний период, на примере мальчиков. Для 
выборки 2005 г. кривые роста толщины жировых 
складок в пяти точках лежат скученно, а для об-
следованных в 2012 г. наблюдается «разлет» 
кривых, вызванный значительным увеличением 
жироотложения в абдоминальной части, и 
уменьшением его на бедре.  

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что значительные межгрупповые расхожде-
ния в параметрах морфологических признаков 
между двумя выборками абхазских подростков 
наблюдаются в определенных возрастах. Для 
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девочек это имело место в 11–12 лет, а также в 
15 лет, и у мальчиков – в 11, 13–14 и 16 лет. 
Максимальные опережения для девочек выбор-
ки 2012 г. относительно сверстниц предыдущего 
обследования установлены в 12 лет по разме-
рам скелетных признаков, обхватных размеров, 
жировых складок на туловище, и большим коли-
чеством жировой, и, особенно, тощей массы 
тела. Это согласованная картина изменений 
комплекса признаков, характеризующих росто-
вой спурт, необходимого для реализации про-
цесса полового созревания девушек. И опере-
жающие параметры признаков для девочек 
2012 г. обследования отражают более ранние 
сроки наступления полового созревания для 
них, чем у девочек в 2005 г., что согласуется с 
выводом, сделанным нами ранее [Кокоба с со-
авт, 2018]. Морфологические характеристики 
когорты 11-летних девочек выборки 2012 г. впи-
сываются в предпубертат, как и 15-летних этой 
выборки - отражающие ускорение процессов на 
завершающем этапе формирования габитуса 
женского организма. Отмеченные особенности 
для некоторых возрастных групп мальчиков вы-
борки 2012 г. (11-ти, 13-ти, 14-ти, 16-ти лет), как 
по обхватным характеристикам, так и по воз-
растной динамике количества тощей массы те-
ла, имеют четкую взаимосвязь с половым со-
зреванием, и говорят о большем темпе реали-
зации процесса полового созревания для 
мальчиков 2012 г. обследования, что также со-
гласуется с выводом, сделанным о временном 
тренде полового созревания для абхазских 
мальчиков [Кокоба с соавт, 2018]. 

 
 

Заключение 
В работе проведен сравнительный анализ 

данных морфологических характеристик для 
двух выборок абхазских детей (2005 и 2012 г. 
обследования), рост и развитие которых проте-
кали в разных условиях жизни. Первая выборка 
детей (2005 г.) – поколение, рожденное и вы-
росшее в период социальных потрясений и тя-
желой экономической ситуации 1990-х гг., и вто-
рая выборка (2012 г.) – дети, живущие в улуч-
шающихся условиях жизни в нулевые годы, 
вследствие изменившейся политической и эко-
номической обстановки в республике.  

На наш взгляд, наблюдаемые расхожде-
ния в параметрах морфологических признаков у 
абхазских детей двух обследований обусловле-
ны их разными темпами развития в определен-
ные периоды роста, которые чувствительны к 
изменениям условий жизни, то есть являются 
своего рода индикаторами качества среды. Для 
девочек и мальчиков таковыми можно считать 
ростовые процессы в пубертатном периоде, и 
для мальчиков, отчасти, в юношеском периоде, 
в связи с большей пролонгированностью для 
них ростовых процессов.  

Две выборки абхазских детей достигают 
сходных дефинитивных параметров разными 
темпами, что является примером соотношения 
«темпа и величины» в ауксологии [Hermanussen, 
2013]. Отставание в развитии детей младших 
возрастов выборки 2005 г. компенсируется со-
хранением темпов прироста до конца ростового 
периода. Вопрос, следует ли рассматривать 
ускорение темпов развития для детей, обследо-
ванных в 2012 г., как временной тренд или как 
восстановление соматического состояния, тре-
бует дальнейшего изучения. Проведение ретро-
спективного анализа с использованием данных 
абхазских детей 1980 г. обследования - цель 
следующей работы. 

За рассматриваемый временной период у 
абхазских подростков юношеского периода от-
мечается стабильность продольных пропорций 
скелета. Изменения коснулись поперечных диа-
метров скелета, в большей степени, выраженные 
у девочек. Для абхазских девочек наблюдается 
тенденция к уплощению формы грудной клетки, и 
сужению плечевого диаметра.  

За рассматриваемый период времени в 
большей степени изменились лабильные компо-
нентов сомы, определяющие обхватные харак-
теристики тела. Для абхазских детей определен 
временной тренд усиления абдоминального жи-
роотложения, и уменьшение подкожного жиро-
отложения на конечностях. Трункальный харак-
тера жироотложения является негативным пре-
диктором состояния здоровья обследованных 
детей. Вероятно, это есть результат адаптации к 
новым условиям жизни, изменениям традицион-
ного уклада жизни популяции. Результаты иссле-
дования демонстрируют важную роль факторов 
среды на морфологический статус генетически 
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стабильной долгожительской популяции абхазов. 
При динамичности современных условий жизни в 
республике необходимость продолжения монито-
ринговых обследований абхазов очевидна.  
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TEMPORAL DYNAMICS OF THE MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THE ABKHAZIAN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS IN CHANGING LIVING CONDITIONS OF THE 
POPULATION 

 
Introduction. The purpose of the work is to determine of temporal variability of morphological characteris-

tics of urban Abkhazian children and adolescents in the context of changing living conditions.  
Materials and methods. For the first time, the parameters of some morphological signs of Abkhaz children 

and adolescents 10-17 years old from the city of Sukhum (Republic of Abkhazia) in 2012 were presented. Intergen-
erational analysis of somatic development indicators was carried out for boys and girls 10-17 years (the total number 
of examined was 1,651 people). Surveys 2005 and 2012 were conducted under a single protocol and included a set 
of measuring and descriptive features.  

Results. During the considered time period for Abkhaz adolescents of 17 years, stability of longitudinal pro-
portions of the skeleton is noted. For Abkhaz girls, a time trend has been established towards flattening the shape of 
the chest, and narrowing the shoulder diameter. Similar changes in transverse skeletal parameters in boys are 
trending.  

The observed discrepancies in the parameters of signs for two samples of Abkhaz children are observed dur-
ing ecosensitive growth periods. Stunts in growth and development caused by the effects of difficult living conditions 
in the early years in children of the 2005 examination are compensated by the end of the growth period.  

Two samples of Abkhaz children achieve similar definition parameters at different rates. The under develop-
ment for younger children in the 2005 sample is offset by continued growth rates until the end of the growth period.  

Over the period of time considered, labile components of catfish have changed to a greater extent, determin-
ing the girth characteristics of the body. For Abkhaz children, a temporary trend towards an increase in abdominal 
fat deposition and a decrease in subcutaneous fat deposition on the limbs was determined.  

Conclusion. The sex specificity of the time trend of different characteristic systems is observed. Changes in 
the transverse dimensions of the skeleton for girls were noted. For Abkhaz children, a time trend has been deter-
mined to change the topography of subcutaneous fat deposition according to the "truncal" type, which is probably 
the result of adaptation to new living conditions, changes in the traditional lifestyle of the population.  

Over the period of time under review, minor changes in the skeletal system were noted for Abkhaz adoles-
cents. Significant changes affected the fatty component of the soma: there is a change in the topography of fat dep-
osition towards the truncal type. For Abkhaz teenagers, the gender specificity of the secular dynamics of various 
systems of characteristics has been established. 

The study results demonstrate the important role of environmental factors on the morphological status of the 
genetically stable Abkhaz population.  

  

Keywords: anthropological variability; biological anthropology; secular trend; auxology; children  
and adolescents; growth and development; Abkhazian population; negative living conditions 
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