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ЮРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ
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Установлено, что сельские дети (как мальчики, так и девочки) и началь
ных стадиях школьного возраста отстают от городских по росту и обхвату 
грудной клетки, однако уже к 15—16 годам девочки и к ։6—17 годам 
мальчики выравниваются.

«2/иատսւնրի նպատակն Լ համ եմսէւոեչ Երևան րւսղաքի և Աս/արանի շրջանի 
գյուղերի 7—17 տարեկան դսլրոււականների սոմաւոիկ ղարդա/քման տեմպերը/ 
Սատարվել lh րտղարում' 2400, գյուղում' 1200 եր ե խսւների - սւնտրոպ ոմե լորիկ 
չափումներէ

Չնայած Նրան, որ գյուղի երեխաները (ինչպես աղ/իկնքւրր, այնպես Լլ 
սպաներրի դպրոցական Հասակի ււկղրնակաե շր քանն երում հեւււ են մնում քաղա
քի երեխաներից երկու ւոոտսւյ անտրոպոմետրիկ ցուրանիչեերով (հասակ, կրծրի 
2{՚11յյէէ/'ծ) • քա1Տ ուրդեն 15—16 տարեկան աղջիկների և 16—17 տարեկան տղա
ների մ/քէո աջդ ցուցանիչներր Հավաււարվում ենւ

The aim of this work is to compare Yerevan with Aparan region’s vil
lages from 7—17 years old pupils somati* development ra>e, anlhrop >mer- 
rlc measurements were done on 2400 children hi ihe town, and 1200 in 
the village. In spite of, that the village children (as girls, and boys) du
ring school age beginning period lack behind (he town children with two 
total anthropometric dalas (height, bosom's diameier), but already for 
15—16 year։ old girls and 16—17 years old boys these datas are equal.

Дети 7—17 лет—темпы роста ti развития—экономические факторы.

Известно, что на темпы роста и развития, помимо генетических, влияют 
также экологические факторы, среди которых выделяется фактор 
высокогорья, влияющий из-за пониженного содержания кислорода на 
строение плаценты it внутриутробное развитие плода [9]. Установлено 
замедление процессов роста и полового созревания у детей, живущих 
на высокогорье [3, 6, 10, II].

В большинстве исследований последних лет отмечается превос
ходство городских детей над сельскими по длине и массе тела, раз
витию жирового компонента и другим антропометрическим показа
телям. Эта тенденция характерна как для экономически развитых 
[1,3,5, 8 -10], так и развивающихся стран [13, 14].

В настоящей работе, являющейся составной частью простектив- 
ного исследования влияния экзо- н эндогенных факторов на росто
вые процессы у детей, представлены результаты сопоставления тем
пов соматического развития школьников, проживающих в разных 
экологических условиях (город-село). Связанные с этим задачи на
правлены на выяснение динамики увеличения тотальных размеров 
тела детей—7—17 лет и установление значимости различий го рас
сматриваемым признакам между школьниками города и высокогорных 
сел в пределах каж ՛ :т։ возраста.
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Материал п методики. Исследованы антропометрические данные детей 7—17 лег 
ибоегс пола. учащихся средних школ Еревана и сел Лпаранскога района В каждой 

возрастно-половой группе обследовано и городе по 100. в сельской Местности—по 50 
детей. В общей сложности в райках поперечного обследования измерено 3300 детей. 
Антропометрическая программа включала измерение двух тотальных размеров тел.з— 
длины тела и обхвата .••рудной клетки. Ио времени наступления первой менструаций 
(менархе,! у девочек определены темпы полового созревания

Результаты и обсуждение. После вычисления основных статисти
ческих параметров распределения (среднего арифметическою—х я 
стандартного отклонения—о) исследуемых признаком • тя кажюй 
возрастно-половой когорты построены графики, отражающие срав
нительную динамику ростовых процессов у детей города и села. На рис. 
1 и 2 представлены возрастные изменения длины гола соответственно ՝. 
маль.нков и девочек. Статистически значимые различия в динами ■■ 
этого признака у мальчиков обнаружены в ворастных группах 12, 13 
лет, у девочек II. 12. 13 лет.

Значимые различия в обхвате грудной клетки у мальчиков уста
новлены в возрастных когортах 12, у лавочек 13 лет (рис. 3 и 4 соот
ветственно) .

Рис. 1 и 2 Возрастные изменения длины тела соответственно у мальчиков 
и девочек.

Результаты исследований дали возможность провести сопостав
ление показателей соматического развития и выявить непараллель
ные сдвиги физического развития городских и сельских детей.

На основании сравнения одномерных характеристик выделены 
возрастные группы, характеризующиеся максимальным различием в 
темпах развития между детьми города и села: 12 лет у девочек и 13 
лет у мальчиков.

Но длине тела сельские школьники выравниваются с городскими 
к 17 годам, а девочки—к 16 годам. По обхвату грудной клетки это 
выравнивание у .мальчиков происходит к 16, а у девочек к 17 годам.
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Несмотря на то, что сельские дети (как мальчики, так и девочки) 
в начальных стадиях школьного возраста отстают от городских но 
росту и обхвату грудной клетки, однако уже к 15 годам девочки и 
к 17 годам мальчики выравниваются, т. е. окончательные размеры к 
завершению пубертатных преобразований в росте и развитии детей 
оказываются одинаковыми. Расхождение в темпах соматического раз
вития ббнаружепы при исследовании детей 11—17 лет г. Горького и

сельски районов Горьковской области [2]. Установлен՛.՛, что в Il-.iv։ 
нем возрасте городские дети обгоняют сельских по длине и массе тела ■ 
13 л<: впереди оказываются сельские дети, а к 13 годам ра ։личпя ш 
заю?. В армянской популяции школьники сельской мест:՛՛ стн ՛ ':;։ч.։ль- 

стадиях отстаю! от городских и только к 15—16 годам ) д и к 
16— ’>7 годам у мальчиков происходит выравнивание тотальных раз 
меров за счет наверстывающего роста у сельских детей.

Помимо различий в росте тела, городские и сельские школь
ники характеризуются также разными сроками полового созревания. 
Обследование абхазских школьников, проведенное в нескольких селах 
н г. Сухуми [2], выявило существенное отставание стадий развития 
вторичных половых признаков у сельских детей и подростков по срав
нению с городскими. Это касается в равной мере как мальчиков, так 
и девочек. В пашей выборке средний возраст полового созревания } 
девочек оказался следующим: в городе 13,2 года, в сельской мест
ности—13,9 года, разница статистически достоверна (Р<0,05).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать выводе 
существенном влиянии экологических факторов (город—село, долина 
высокогорье) на темпы соматического и полового развития детей 7— 
17лет, принадлежащих к однородной (армянской) популяции.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ СУП ЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ 
И СОДЕРЖАНИЯ ТИОЛОВЫХ ГРУПП ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

МОЛИБДЕНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Л. С. ДОЛИНЯН. А. о. АВАКЯН, А!. А. МА ДОЯ II

НИИ обшей гигиены и профзаболеваний. Ереван

Показано, что у животных, подвергнутых хронической молибденовой ин
токсикации. снижается активность СОД и содержание тиоловых групи. 
Низкобелковый рацион (7% во калорийности) приводит к усугублению этих 
сдвигов. Высокобелковый рацион способствует определенной нормализации 
указанных пока з а те л ей.

րրոնիկ թունավորմա՛ն անսւկ կէւՆյյանրների մ нт ցիսւվնք Լ
ՍՕՂ-ի ակտիվության ե թիորւ/յին քսմրերի քանակի իքերում, որն ւսվէդի իյորն 
I. արտահայտվում ցածր արխու» կուց ա յին ոացիոնի ՕէյւՈացՈքէ^ման Ժամանակ) 
Բարձր ււպիւոակուէ/ային ոայյիոնի օր/սւարորձմտն rfhu/րւսմ վերր նշված ցուցա- 
նիշներր կանոնավորվոսէ են)

И has been shown that alter unilateral nephre. потпу deaminaiion of glu
tamate, aspartate, ornithine and deamidation oi glulam ne in the remai
ning kidney cortex increa.-e until its weight becomes io doubled approxi
mately over 60 days. After which lntens։v;ty o. the above mentioned pro
cesses come to normal level.

Молибденован ингоксикация—сунсроксиддисмутаза—гиомвие группы—рацион.

Установлено, что в инициировании свободнорадикального псреокис- 
ления липидов в организме важную роль играет супероксидный анион, 
неферментативная дисмутация которого приводит к образованию син-

СокращенИя: СОД—суперокснддисмутаза, ПОЛ—перекисное окисление липидов.
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