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•ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С0МЛТИЧЕСКО10 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ СЕЛЬСКОЙ II городской

ПОПУЛЯЦИИ АРМЕНИИ

С. ь. АКОПЯН
Ереванский Mi'.uiunH.'KHfi ннстпгуг

Проведен факторный анализ с пислсдуюшим парнмаьс-нращеянем» 
26 гнтропомо-рк։'С?ких прнзнако.ч у 1'200 школьников в возпага՛ 7, 
II, И, 17 лет Еренннз. Арарат «.‘кспо а Ехег надзор с кого районов. Д.ч<1 
каждой возрастной группы ныдслсны по три интегральных показатели, 
охаашнаюншд око. к. 66:;и общей шскероии Проанализированы нидн 
икдуальные значения фактории <■ полью определении различий о физ? • 
чесьом рдзз։л1:н между •՛. ։.c«uimii и ородекимн •си.мн,

Ч /,/։ ш п։( 1‘[ !։ if lift AnbiUj fill чЛл/lfiq -f Luting tn ’ ш - a/utni tutinf . liiiiitiilbiuufiji-
iJLf Lb 2G UibuipttitfniTfiuipftJf i iu u> u>L fl ’Ji L p 11 pit utb pttiquifi/i, U.puip uiutji It hgjig- 
br-Atiff/i jprutbblipft 17. JI, >1 J ՝ utU/pli If u>b ifiifft n >,iu iftiikb I. fifi tfuiui S.rupntpulb 

!JKC(i toutpftpiojflit {utfpfi GtuJutp uutii;ffiil.f I hptip ftbtnhgpiuf t/niyuibfit, npnbp p'uif- 
tfftljnin Lb pbif'h.iiiii/i riJiui.iL pufithjfi if nut GO inhlfnupr 'iLfr/mili/Lf / g it pt) tilth bp ft 
uAiGuiinailjuili b^u.htul/riiffjliilip gjotgihfibtulf h pu> 4 tuptu ph ail/ lipti/iiiubLpfi 
Jfil'tlfilliul/iuii tun oiji .’.К II. nil nt /< .11 ff J /tilth ft ft un.'tpp l.pniflfiiibblipf, lipntflf ill irujiiiinntfffiif:

A faeior ainlys-.t was carried oui by the next W.uiniax rotation of 26 
antlir >pc ir.c’r Indic tors jrm ng 12Д> srli.io'diib'ica hi fhe-age. of 7.11.14 
17 of Yerevan, Ai. -,ii г։.՝л ' gl .■gr.arlzor regions. Eor each ;ц;< group 
ihree integral ndirafbi are disiingulsheil covermr ncaJy <16% nt ihe 
whole d spe.-s-f.-n. 7 .<? Indiv duaJ nteaiiifix!՝՝ ••։ the 'a..htrs are analysed -i:i 
p.’fpojc o’ u'e։cri.-ii:i ih ii(:>■,• i-ncc >1 pb-.-sicil devt-iop.Tioir letwceii 
the ru-.il and r • t т hl ■‘.•on.

COMSWi t KOO j)t; ■—.-.-?{7i I'/Kl.l’ih й ffinKTOp)n,,(i litiil.t:. ..

Для исследования ростовых процессов у детей и подростков нее 
шире применяются '.многих։ернь:о методы етапи-тики [3. 5. 6]. о<-.?0е։; 
но фзлгорнык анализ, полиол я юший г накменынимп потерями :oi|v>p- 
мант։ перейти от исходного набора признаков к ограниченном՝- чис 
лу интегра.՜;тых показа’слей—факторов, получающих гоотвеи՜ гву ■■- 
щую биологическую интерпретацию |5]. Факторный апали иг ло.-ь- 
зовали для выделения интегральных показателей сом.тгическс-с ՛.- 
вития как в отдельных 'возрастных группах 18]. так и в объеяниеннои 
выборке [2]

Целью настоящей работы являлись определение методом фак
торного анализа интегральных -показцтелей соматического развитая 
мазчиков сельской и городской популяций пери пубертатного перио
да и выявление специфических .тля каждого региона особеni՛.< ::ь й 
ростовых процессов

А«*. ,՛. ..!<•; .-■■6.-h'.fi, Объвккж и- ••.ц-.’.чЗЗНИ։։ MM’i.iil .i, tiuaKru-ii.-i- ч ,->Ik.i •
Дети 7, II. 14. 17 лет учзтнссн средних и6разоиг;гс2и>ннх gcko.i Ереван֊. Арз- 
рат*к>ги п Едспидзирм »г<> раАошнь Возраст ;етий выбран счг.ич т- ..•՛.•.• :.^. 
роЛ^рй периодизации iiepirnyfioprariion таднн онтогенеза р|. В каждой и» 1’2 
групп йод наблюдением наход||л»с1, i։o Шб школьников Пп тлнларгчрй мето?.՜ 
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яв [ * ] проводилось измерение 26 антропометрических признаков, вписывающих не 
м >։».№ размеры тела, конечностей н головы Таком гыбрр связан ■ тем, что при 
половом созревании вместе с увеличением общих размеров происходит .заметное 
ии;снсние формы тела, которое Является критерием зрелости организма.

Полученные данные были подвергнуты факторному анализу I! полкзозап 
подход :мр [ас ноги-а ва ин я образов, позволяющий определить взвкмоенпзь меж- 
■у мпожс тв:«м случайных переменных, «сжать» г'яформаъпю путем описания 

и ч-гу։՝м։1|п пропс-".՜ при по’/ог:?՛ и՜ тсгртц.пт'х тн.амтет б, ՛ ՝ глторы? 
> у|цщ“В1.'нкй меньше исходных признаков.

И ։лц работе применена прчмл.нпь.՛ шд.՝, миле :, фдыг рг ; • .. .длила ме- 
.-֊ ՛- .мпл.чпгт с ;•! и՜ хуа.щнм парнмдке-арйщенньм» мд ..тих дли

I ■ • зим г факт фев [•’.],
Аналт пыйипл для каждой возрастной группы по г-ш пигегральнн.-. шж.'.ите- 

лл. охил маакчних Г-5.Г՝. 70,-1: 693; 676% общел щеверчи !?■ к« л ::՝• • е-пра- 
щепия» ирозсещ» предметная интерпретация факторен (тябл 1—4)

1 /’/•’г,г..м г(Л'7>Л7*
< ... Т

Ир-.ЗНйКИ
Ф ՛ к ՛ п р 1.1

1 2 3

Э.'Щф’.и Л.1с ;Д 0.836 —

0б*щ»т гру? ной клетки и. Я05
Обхват ил сея 0.788

Тллилый ;:п,тм. ՛;։ </.602 —

Нь ,.т паса 0.571 -0.524 0 285

•):т|Ьн । бедра 0 745 —

Длина кисти 0.641 0.254

Длшгя голе.чн 0.625 ֊0,514.

Об.хняг ГОЛИКИ 0.264 0.614 —

длина стопы 0.277 0.590 —

Илечс-пой диаметр 0 435 0 558 -•

поперечный диаметр головы — 0 542 —

Скуловой диаметр — 0.706

Длина туловища 0 37 — 0.698

: 1чжметс.1югтиоп диаметр 0.372 0.692

Миир.малькый лобный диаметр 0.450 0.261 -0.533

длина плеча 0.469 — —՛

Обхват головы 0-376 —• —

Высота лба — 0.342 0.352

Рост — 0.455 —

Ур 6.20 3.61 2.29

Процент объяснимой дисперсии 24.80 14.44 9.16

Привете։։:՜:.։? в т*бл։-цлх нагрузки превышают гфонзивяыю езятос значение0^50
Ур-сумма квадратов факторных нагрузок по столбцам н представляет часть общей
дисперсии всей системы прнзнахоя. объясненную данным фактором.

Результаты и обсуждение. Сравнение средних значений ДЛИНЫ ГС-
ла и обхвата грудной клетки (табл. 5). показало, что процесс акселе
рации более интенсивно протекает в городской среде. Это особенно
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Таблица 2. Результаты факторного анализа признаков ?. хпвокуиной выборке» нал»,- 
«инов 11 лет

П) »!ШК:< i՝ * к г о р Ы

1 2 3

Эпифи > бедуя “ у։՛4 0 ?■
Нв’кпс,|с.11оггиой ламе • » 771
Длина голени 0 751
ОбхЦвГ ГО.НЧ1Н 1 б.ч ։• .’62
Высота лба .» * и МО
Высотн нося • ։» Ь?» и 2МЗ
Поисрсчноп лрвисчр 1 .1»Мг и пи.
ДлинЛ кисти 0 а» • И L"if.
Обхват плетя о ю|
Облил | грудной К г:>.н 0 XJV
опифн» плетя fl 1 г»:՛

Длина плечи •» о 71/
Длпии ։1р'7<:'н։ и. НА?»
Рост о 610 0 бгп
Длпии ՛ ТОШ- •» 529 '1.609
Обхват головы ".241
Длина |у.ич։иги 0 27 ♦
Длина бедра л у9
Длшы верхнего о։ре»՛ и 4Ь>
ТХЗОПи.1 ДНЯИОТ1 0 401՛
Н .женой тнамет;- и д» 0.257 0.490
с'кудпцпй диаметр 0 47» 267

VI՛ з.ъ 1 93
Процент бб'Ьигнп'лоР ։и.не■.՛. ՛՛, _'՝ 4К ь; 4) 7

Заметки у I/-летних Подростков. ՛,;• .«> .тнер/п г..»- ся данными .тит՛-
рзгуры [7].

Выявленные՛ во всех четыре՝, ви.< рядных группах факторы сом.а- 
тнческого развития обтв^някн вря ’ плитсльпо иди ни новый пбк« 
общей 'Днспср» ни признаков, их 6илл«--"ическая опенка также совпала 
<!Т Первый фактор • •хнатыи.тюшнй п среднем 30% изменчивости, 
имеет высокие положительные нагрузки, характеризующие основные 
ЛЛЙИИотные широтные и обхвзтиыс размеры туловища, конечное гей 
II ՛՛ loetii. /|.'»ииыь фактор интерпретируется как компонента ՛><• пего 
размер:! Ве.чичииа факторных нагрузок указывает на наличие опре 
делспной иерархии исследуемых признаков. Наиболее высокие на 
грузки у детей 7 II. 14 лет имею։ обхпатные признаки—характер»! 
стики массы тела, далее ъшпнотнис и широтные, .характеризующие 
размены скелета В группе 17-летннх подростков первое место запн 
мают ллвинотные. <ат<՝м шпротные и лбхватныс. т. о. большим «уды.. 
ИЫМ Весом» обладают размеры скелета Второй фактор, объясняю 
nuifi около 14% общей щелерсим. наиболее тесно связан с шпротпы
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Ф л к о р ы___  __

" Г'.’Пкр 7 Резулыты факторного анг.лн.ч! признаков и совокупной аыборКС 
мальчиков 1-1 лет

Признаки
1 ? 3

Газозый диаметр 0.8 2 — —
иг>к։5зт плеча 0 830 — —
Эпифиз плеча о.;$б —
Обхват груди։՝»՛; клетки 0.7 2 0.309 —
плг-а-аои диаметр 0.718
Обхват головы 0.695 П 258 0.327
Л ..ни՛։ плеча О.бЗй — —
Л.’-пиа туловища 1! 672 0.451

■- ЮЛЫ 0.65.1 0.371
М ՛ :им,:.тьт.41 Лобный д;ы«гтр 0.623 -О.52Н
Роет .55։ 0.423
Эпнф1К' бедра и. 2 .՝./ 0.720 —
Нчй-.Д'.ч՝ -՛ .՛■■֊•,головы 0 269 0.7<Ь
!'.|Ъ<։Тг. носа н.-1 4 И.’ГН
СОлН.ат П'.к-ин и.360 0 609
В чипа лба 0.Г-3..1 0.529
Дя::։ы кипя 0 335 0 688
<:н-..к.;и'1 диаметр 0.2Ъ9 0.468 0.605
Вьичла Ш’.тН .,е! 1 л ՛՛՛.;։ — — 0.589
1 ф-.«ЛЬ.։|.ны;: д.-.нм.етр ги.кшЫ и.ФЗТ 0.537
։ Н;>:<;1Г :ел։й֊-т::л1 ;и։;|У.ет р О 451 0.522
л'Дш:а бедра 0.534 —

\р 9.20 3.93 1.82
Ироцсн։ объяснимой дисперсии 35.80 15.72 7.28

мп размерами туловища и хоие'-иостсй. Данная кохмпопента ха рак-
тсрщДст и ։МеНч1йюсть, связанную с варьированием признаков по им- 
.- «1рахось.ния, макрокефалия—.к :ыосомш5. мнкроксфа н:н>- 3-П фай- 
тор, охватывающий около 7% дисперсии, связан и основном. ։ разме
ра ми головы н интерпретируется кик компонента формы головы.

Выявленные факторы в силу ряда преимуществ перед ряссмагри-» 
впемыми антрс-ломегрнчсскими признаками (значительно меньшее 
число, учет структуры взаимосвязи соматических п<каза н.и и и др.) 
в дальнейшем были использованы в качестве исходных характерв- 
егцк обтек гов исследования.

Одновременно были вычислены средние арифметические индиви
дуальных значении факторов для каждой возрастной группы.

Но первому фактору городская популяция в основном отстает от 
сельской, т. е, по общему физическому развитию сельские дети опс- 
рс.-кают городских. Отставая в основном по первому фактору, маль
чики города динамичнее развиваются по второму, который отражает 
зрзлость формы детского организма. По третьему фактору (форма
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Таблица ■/. Результаты факторного анализа признаков в совокупной 
мальчиков /7 лет

выборке

Признаки Ф а к т о р ы

1 2 3

Минимальный лобный диаметр 0.720 — —
Длина плеча 0.713 — —
Эмнфнз плеча 0.693 — 0.359
Тазовый диаметр 0.6?0 — 0.460
Плечевой диаметр 0.640 0.395 0.336
Длина стопы 0.521 0.312 0.367
Рост 0.474 0.765 —
Длина верхнего отрезка 0.705 —
Длина кисти — 0.683 —
Подолы՛ ый диаметр головы — 0.610 —
Обхват плеча 0.288 0.827
Обхват грудной клетки 0.335 0.785
Обхват голени 0.335 и. 685
Зипфиз бедра
Поперечный диаметр головы 0.230

0.65Р.

Скуловой диаметр — — 0 284
Висите лба — 0.287 —
Высота коса • • 0 405 0.357 —
Длина голени 0.516
Высота нижней трети лица 0.360
Обхает головы 0 472
Длина туловища 0.497 0.345
Д.) ша предплечья — 0.475

7.34 3.51 1.81
Процент объяснимой диенерспн 29.36 14.36 7.25

Таблица 5. (.лишние рш /и 1. оогяил; сриочой Л. Я,/ХИ .г Ц 1Л ЧМ'рГл пО.Ц1>(- .4՛ «

Возраст Лр фдгск <н р-ц Ехсч на 530р ГИЙ р Н ։. Ер •на и

ркт о'.х. гр.
к-к и рост Обл Г р. 

К-КИ рост обх. гр.
К-К.1

7 лег 1218.49 646.05 12'10 43 631.72 1221.84 618.25
II лег 1368.71 6(13.3') 1342.24 678.10 1407 7! '88.62
14 лет 1555 67 816.05 1519.98 794.СО 1581,0П 780.16
17 лет 1649.28 ^60,40 1618.9 8-12.20 1692. <0 849.6^

головы) существенные отличия наблюдшею?» только в груши՛ 7-.’С1 
них.

Различия между значениями фак горок сельской и городской н м 
пуляннй достоверно значимы (Р<0,001) для всех возрастных групи

На основе вышеизложенного можно предположить, что различия
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в физическом строении школьников исследованных популяций обус
ловлены в основном первыми двумя факторами телосложения- город
ские дети отстают от сельских но темпам увеличения общих разме
ров. однако процесс формообразования у них яротекаез значительно 
активнее. Выявленные различия указываю! на невозможность при
менения единых оценочных тпблип физического развития городской и 
сельской популя ни и.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕРОКСИСОМ АМН-Кч!Ш X X7(,Е! К-3 
ПОСРЕДСТВОМ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

С. Н ОГАНЕСЯН. Л1. .1. ДАВТЯН 
г рс:։.::ч хин тчсуларстпенный униоерсигет. кафедра биохимик

I
Иосрслстаом улитряцеитрифу! ировапня ՛ ч.инках /1.цл%г»и7.'м ;я^'-г
К-3 обнаружен набор иидфралцлй пермкгисом. кыполнлкчцнх разные 
функции. ПерЬксисомал«.11а>1 порнрн подфракцип осаждается при 
21.00НХД К/ птерин .ин<.1.1нз<1нзна н •лптозОле, получаемом । ՛ >՝• 
и ажденкя рибосом.!.л,чмх компонентов пр; 100<1<К>Хр 150'.

! р:.6 1.;реги!:и лчЛо нерокгк;ома.

Вопрос о локализации ферментов в гтруктурных образованиях 
.-.л тки является важным. 11 препаративной энзимологии

Детальный молекулярный механизм биологических процессов 
м<! кш/ установить, используя для обнаружения органе.ч.ч биохими
ческие л цитохимические методы исследования, а гакж։.՝ посредством 
их фракционирования. Открытые лишь а 1905 г. пероксисомы содер
жат набор ферментов, участвующих в реакциях либо синтеза, либо 
разрушения пероксидов [1, 2. 4, И].

В опубликованных ранее исследованиях биохимическими и цито
химическими методами нами были идентифицированы пероксисомы 
у А.^р. ш$ег к 3, содержащие оксидаз'амнн И-аминОкислот (Г) 
АЛОХ) О—ЛЛОХ представляют интерес в прикладном отношении, 
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