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АВЕРЬЯНОВА Инесса Владиславовна
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН (Магадан), 
Inessa1382@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

У МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА

Проведено сравнительное исследование основных мор-
фофункциональных показателей уроженцев первого–второ-
го поколения Северо-Востока России из числа европеоидов 
и юношей–аборигенов, обследованных в 2009 и 2015 гг. 
Установлено, что в исследованиях, проведенных в 2009 г., 
между группами аборигенов и уроженцев-европеоидов Ма-
гаданской области выявлены статистически значимые раз-
личия практически по всем изучаемым соматометрическим 
характеристикам. Тогда как в 2015 г. различия по основным 
антропометрическим показателям между представителями 
двух этнических групп были отмечены лишь относительно 
показателей длины тела, росту сидя, окружности грудной 
клетки и общему содержанию жира в организме. За рассма-
триваемый период времени (1975–2015) юноши-аборигены 
и юноши-европеоиды, проживающие на территории Мага-
данской области, характеризуются высокими темпами при-
роста длины тела, что свидетельствует о возрастании про-
цессов астенизации телосложения современных юношей 
Северо-Востока России за прошедшие 40 лет, в большей 
степени выраженных в группе юношей-аборигенов. Полу-
ченные результаты согласуются с данными других авторов, 
которые аналогичные изменения морфофункционального 
статуса современных аборигенов связывают с уходом от 
традиционного уклада жизни, что в свою очередь привело к 
изменению исторически сложившегося белково-липидного 
характера питания аборигенов Севера путем деформации в 
сторону так называемого «европейского» типа. Выявленные 
нами изменения соматометрических показателей свидетель-
ствуют об удалении обследованных нами юношей-абориге-
нов от представителей «арктического адаптивного типа» и 
приближении их к телосложению и морфофункционально-
му статусу юношей-европеоидов, проживающих в условиях 
Северо-Востока России. 

АЛТУХОВА Анна Николаевна 
Европейский университет в Санкт-Петербурге (Санкт-
Петербург), ann.tract@gmail.com

ГРАНИЦЫ НОРМАЛЬНОСТИ:  
ПРОИЗВОДСТВО ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕНТРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛЮДЕЙ С АУТИЗМОМ

Каким образом мы понимаем, что с человеком что-то 
не так? Какие критерии позволяют нам определить, что он 
«ненормальный»? В докладе будут рассмотрены механизмы 
производства «особенности» на материале полевого вклю-
ченного наблюдения в двух центрах, работающих с людь-
ми с аутизмом. Люди с подобным диагнозом выбраны не 
случайно – у них отсутствуют так называемые визуальные 
стигмы (как, например, в случае людей с синдромом Дауна), 
а потому с первого взгляда их «болезнь» или «особенность» 
не всегда считывается однозначно. В первом центре между 
сотрудниками и подопечными почти нет статусной разни-

цы, как нет и четкой границы исполняемых ролей, и поэто-
му определить, кто есть кто, с первого момента сложно. Во 
втором центре, наоборот, эти роли четко заданы, и отделе-
ние подопечных от студентов происходит почти мгновенно. 
Эта особенность, заданная самими правилами организации, 
отражается и в практиках разделения пространства центров 
на зоны, и в границе допустимого поведения, и во фрейми-
ровании повседневной деятельности. В докладе будет по-
казано, как «особенность» может производиться в большей 
или меньшей степени за счет подвижной границы, опреде-
ляющей доступные зоны, фреймы и возможные к исполне-
нию роли для сотрудников и подопечных.

БАХОЛДИНА Варвара Юрьевна
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
(Москва), vbaholdina@mail.ru

МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В РАБОТАХ  

ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ХРИСАНФОВОЙ

Работы Е.Н. Хрисанфовой (1927–2003) сегодня по праву 
входят в золотой фонд отечественной антропологической 
литературы. Многогранная научная деятельность иссле-
довательницы охватывала проблемы эволюции человека, 
возрастной антропологии, эндокринологии, морфологии 
скелета человека. Благодаря высочайшей эрудиции и уни-
кальному синтетическому научному мышлению Е.Н. Хри-
санфова фактически открыла совершенно новое направле-
ние исследований – медицинскую антропологию. Будучи 
при этом ведущим специалистом и в области эволюционной 
антропологии, ученая стала автором палеоэндокринологи-
ческих реконструкций, не имеющих аналогов в мировой 
науке. В последних работах Е.Н. Хрисанфовой на основе 
реконструкций морфофизиологического статуса древних 
людей и изучения современного населения выстраиваются 
прогнозы возможного дальнейшего развития человечества, 
перебрасывается мостик между антропологией прошлого и 
будущего.

ВЕРЕНИЧ Сергей Вячеславович
Белорусский государственный педагогический университет  
им. Максима Танка (Минск, Беларусь), verense@mail.ru 

КИСТЕВАЯ ДИНАМОМЕТРИЯ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Определение ведущего полушария включает широкий 
ряд способов оценки сенсомоторной асимметрии – от ан-
кетирования до электрофизиологических методов. Сокра-
щенные протоколы обычно содержат три так называемые 
антропофизиологические признака латеральности: «апло-
дирование», «переплетение пальцев» и «скрещивание рук» 
(«поза Наполеона»). Используется в этих целях и динамоме-
трия. Кисть, превосходящая по силе противоположную на 2 
и более кг, относится к ведущей руке. Ряд исследователей, 
однако, считают динамометрию непригодной для оценки 
функциональной асимметрии. С целью уточнения места 
динамометрии в ряду простейших приемов диагностики ве-
дущего полушария изучены корреляции этого показателя с 
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тремя указанными выше традиционными тестами. Матери-
алом послужили данные комплексного обследования 5584 
школьников в возрасте 7–17 лет, постоянно проживающих 
в южных регионах Беларуси. Проанализированы таблицы 
сопряженности этих признаков с использованием крите-
риев Мак-Немара и Мантеля-Хенцеля. Установлено, что 
динамометрия имеет слабые, но высоко достоверные вза-
имосвязи со всеми тремя антропофизиологическими при-
знаками латерализации: «переплетением пальцев», «апло-
дированием», «скрещиванием рук» (приведены в порядке 
уменьшения значений коэффициента корреляции). Таким 
образом, кистевая динамометрия как простой и доступный 
показатель может быть использована наряду с общеприня-
тыми экспресс-тестами в комплексной диагностике функ-
циональной асимметрии.

ВОЛДИНА Татьяна Владимировна
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок 
(Ханты-Мансийск), tatyanavoldina@yandex.ru

ЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ ОБСКИХ УГРОВ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОГНЁМ

Обские угры, как и другие народы, считают огонь святой 
и чистой стихией, обладающей целительными свойствами. 
Поэтому в народной медицине применение огня необходи-
мо рассматривать не только как средство физико-терапев-
тического характера (хотя это, естественно, присутствует), 
но и как очистителя от скверны, защитника от злых духов 
и духов болезней, а также медиатора между мирами. Пер-
сонифицированный образ огня – Женщина в красном, обе-
регающая дом и живущих в нем людей. Огонь – составной 
элемент магико-ритуальных практик, направленных на 
поддержание здоровья и помощи больным. Среди цели-
тельных практик с применением огня можно выделить: 1. 
Окуривание специальным дымом помещения, вещей и лю-
дей для изгнания «злых» и привлечения «добрых» духов в 
качестве профилактического средства и перед проведением 
обряда лечения с проговариванием определенных слов. 2. 
Выяснение через огонь причин заболевания. Например, ког-
да целитель, рассказывающий сказку, и больной сидят возле 
костра друг против друга, и целитель по реакции больного, 
а также по звукам, возникающим при горении огня, делает 
вывод о причине болезни. 3. Накаливание иглы, ножа, кам-
ней и других предметов, используемых в процессе лечения. 
4. Прогревание участков тела у костра. 5. Использование зо-
лы и сажи от сглаза, закладывание их в раны. Целительные 
практики, связанные с огнём, применяются в традиционной 
среде повсеместно; они характерны для всех групп хантов 
и манси, близки по своей сути, но имеют определённые ва-
риации.

ВЯТКИНА Наталья Александровна
Институт этнологи и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН (Москва), Natalia.vyatkina@gmail.com 

МЕДИЦИНСКИЕ АНТРОПОЛОГИ В США: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласно прогнозам Бюро по статистике занятости 
США, востребованность антропологов и археологов на рын-
ке труда с 2012 по 2022 гг. вырастет на 19%, выше, чем сред-

ние показатели по всем сферам деятельности (11%). Среди 
специалистов выделяются медицинские антропологи, ко-
торые занимаются расширением общественных возможно-
стей и защитой интересов общества в сфере здравоохране-
ния; исследованиями проблем, возникающих в различных 
культурах, влияющих на здоровье и поведение пациентов и 
врачей в периоды болезни и выздоровления; работой в боль-
ничных администрациях (этические комитеты, консульти-
рование медицинского персонала по вопросам, связанным 
с культурными различиями в здравоохранении). Возросшая 
интенсивность миграционных потоков в мире приводит к 
росту межкультурных конфликтов и напряженностей, в том 
числе в здравоохранении. Врач и пациент зачастую говорят 
на разных языках. А правильно построенные коммуника-
ции – важнейшая часть процесса постановки диагноза и 
последующего лечения, следовательно, эффективности си-
стемы в целом. Поликультурность, большой поток мигран-
тов из различных точек земного шара заставляют систему 
здравоохранения США приспосабливаться, повышая свою 
эффективность. Ситуация в России несколько иная, но ре-
формы здравоохранения, переход от «борьбы с болезнями» 
к «оказанию медицинских услуг» должны привести к по-
явлению соответствующих специалистов на нашем рынке 
труда. Доклад основывается на данных Аризонского уни-
верситета, американских экспертов в сфере медицинской 
антропологии. 

ГАБДРАФИКОВА Лилия Рамилевна
Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 
Татарстан (Казань), bahetem@mail.ru 

МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО И 
МЕДИКАЛИЗАЦИЯ ТАТАР ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА В XIX – НАЧАЛЕ XX в.

С середины XVIII в. во внутренних губерниях России 
начинается распространение медицинских знаний и вра-
чебных услуг. Для профилактики эпидемий среди татар-му-
сульман еще с XVIII в. издавались брошюры по медицин-
ской тематике, но они интересовали незначительную часть 
общества. Одной из главных проблем в медикализации му-
сульманского населения Волго-Уральского региона в XIX в. 
являлось недоверие к иноверным медицинским работникам. 
Поэтому долгое время популярными оставались услуги на-
родных врачевателей. В их число входили и муллы, которые 
практиковали лечение сурами из Корана. При этом возникла 
конкуренция между адептами языческих практик лечения 
и целителями-ишанами. Вместе с тем, после учреждения 
Оренбургского магометанского духовного собрания в 1788 
г. муллы выступали посредниками между мусульманскими 
общинами и представителями власти. Поэтому многие пра-
вительственные циркуляры, касающиеся здравоохранения 
населения, направлялись к ним, и от них требовали реализа-
ции этих указаний на местах. Таким образом, наблюдалась 
определенная амбивалентность поведения мулл. С одной 
стороны, они были убеждены во всемогуществе сур Кора-
на, с другой – были вынуждены подчиняться требованиям 
властей и агитировать население за принятие норм офици-
альной медицины. В докладе эти положения раскрываются 
на конкретных примерах из повседневной жизни татар-му-
сульман Волго-Уральского региона.
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