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Введение 
Мониторинг физического развития (ФР) подрастающего поколения является одной из 

основных задач возрастной биологии. Расширение научных представлений о формировании 
растущего организма в меняющихся природных и социальных условиях жизни имеет боль-
шое значение для разработки теории адаптации с онтогенетических позиций. При этом ФР 
является одним из важнейших показателей, отражающих состояние здоровья детского насе-
ления. Антропометрические методы позволяют за короткое время обследовать большое ко-
личество школьников и оценить уровень их ФР. Полученные при антропометрических об-
следованиях детей и подростков данные могут служить основой для популяционного мони-
торинга состояния здоровья детской части населения на конкретной территории. 

Одной из наиболее важных особенностей возрастной динамики показателей ФР детей 
и подростков является неравномерность изменений скорости ростовых процессов. Анализ 
литературы по данной проблеме указывает на то, что в различных странах в зависимости 
от экологической и социально-экономической обстановки имеют место разнонаправлен-
ные процессы изменения морфологических показателей школьников. 

Цель 
Изучить изменения во времени соматометрических показателей физического развития 

у городских школьников 8–16 лет за период с 1973 по 2010–2012 гг. 
Материал и методы исследования 
С целью изучения изменения во времени половозрастных особенностей ростовых 

процессов у школьников г. Гомеля проведен сравнительный анализ антропометрических 
данных детей и подростков г. Гомеля в возрасте от 8 до 16 лет, полученных в 1925 г. (пер-
вая группа: 449 мальчиков и 450 девочек) [4], в 1973 г. (вторая группа: 921 мальчик и 991 де-
вочка) [2], и в 2010–2012 гг. (третья группа, представляющая данные собственных иссле-
дований: 1452 мальчика и 1653 девочки). 

Антропометрическая программа обследования включала измерения у школьников: 
длины тела (ДТ), массы тела (МТ), обхвата грудной клетки (ОГК) [5]. Рассчитывались аб-
солютные и относительные значения ежегодных приростов ДТ, МТ, ОГК и выявлялись 
периоды относительного ускорения и замедления темпов их прироста у обследованных. 

Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием пакета при-
кладных статистических программ «Statistica» 7.0. Полученные результаты представлены в 
виде средних арифметических величин (М) и стандартного отклонения (SD). Результаты 
анализа считались статистически значимыми при р < 0,05 [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенных исследований установлено, что ДТ у гомельских мальчиков 

и девочек, обследованных в 2010–2012 гг. статистически значимо (р < 0,05–0,001) выше, 
чем у их сверстников из первой и второй групп (кроме 8-летних мальчиков и девочек, об-
следованных в 1973 г.). Сравнивая средние величины ДТ девочек второй группы с данны-
ми их сверстниц 2010–2012 гг. установлена такая же, как и у мальчиков, закономерность 
изменения данного показателя (рисунок 1). Наибольшее увеличение ДТ у мальчиков пер-
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Введение 
Изучение механизмов регуляции мозгового кровообращения у левшей и правшей 

необходимо для уточнения особенностей межполушарной гемодинамики. Как известно из 
многочисленных источников, у правшей ведущим является левое полушарие, а у левшей — 
правое [4]. Исходя из этого, кровоток между полушариями будет отличаться. 

В учебном процессе студентов значительное место занимают умственные нагрузки. 
Активно работающему мозгу необходимо увеличение интенсивности кровотока и эта 
функциональная потребность реализуется путем активных сосудистых реакций, обеспечи-
вающих кровоснабжение мозговой ткани, адекватное ее возросшим метаболическим по-
требностям [1, 2]. Поэтому более информативно будет исследование учащейся молодежи 
при действии умственной нагрузки. 

Цель 
Оценить влияние умственной нагрузки на кровообращение головного мозга молодых 

людей с различными типами мозговой асимметрии. 
Материал и методы исследования 
Методом тетраполярной реоэнцефалографии в состоянии физиологического покоя об-

следовано 39 студентов-юношей УО «ГомГМУ» средний возраст которых составил 19 лет. 
С помощью цифровой компьютерной системы «Импекард» (РНПЦ «Каврдиология», ИМО 
«Импекард», РБ) определяли следующие показатели мозгового кровообращения: амплиту-
да артериальной компоненты (ААК, Ом), по ней оценивается интенсивность артериально-
го кровоснабжения исследуемой области, в норме равна 0,07–0,25 Ом; веноартериальное 
отношение (систолическое отношение) (В/А, %), по В/А оценивается величина перифери-
ческого сопротивления артериальных и артериолярных сосудов исследуемой области, в 
норме составляет 50–75 %; венозный отток (ВО, %), нормальное значение равно 0–30 %, 
амплитуда пресистолической волны (ВВ, Ом), по ВВ оценивается тонус венозного русла: 
значения ВВ = 1 Ом является признаком низкого тонуса вен и затруднения венозного от-
тока, ВВ = 0 Ом свидетельствует о нормальном и высоком тонусе вен; скорость объемного 
кровотока (F, Ом/с), в норме равна 0,09–0,29 Ом/с. 

В качестве умственной нагрузки использовалась 10-минутная корректурная проба по 
Бурдону [3]. 

 

 

 


