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Статья резюмирует результаты исследований, посвященных изучению взаимосвязи конституцио-
нальных особенностей человека и его психического здоровья. По мнению многих антропологов, конститу-
ция человека характеризуется не только особенностью уровня обмена веществ (мышечным, жировым и 
костным компонентами тела) и склонностью к определенным видам заболеваний, но и психофизиологи-
ческими особенностями. Поскольку биологическое здоровье, в том числе и психическое, в целом опреде-
ляют генетические и наследственные факторы, авторами статьи рассматривается возможность расцени-
вать соматотип в качестве составляющей биологической детерминанты психического здоровья. Для соз-
дания концепции персонализированного подхода, учитывающего взаимосвязь соматотипа и психофизио-
логических показателей в образовательном процессе, авторы предлагают провести исследование консти-
туциональных особенностей студентов в сочетании с их психологическим тестированием. 
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The paper summarizes the results of the studies devoted to the impact of a person's constitutional features 
on his or her mental state. According to many anthropologists, human constitution is characterized not only by a 
specifics of metabolism level (muscle, fat and bone components of the body) and by a susceptibility to certain 
types of diseases, but also by psychophysiological features. Since biological health, including mental health, is 
generally determined by genetic and hereditary factors, the authors of the paper examine the possibility of consid-
ering the somatotype as a component of the biological determinant of mental health. To create the concept of a 
personalized approach that takes into account the relationship of somatotype and psychophysiological indicators 
in the educational process, the authors propose to conduct a study of the students' constitutional characteristics in 
combination with psychological testing. 
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Индивидуальный уровень здоровья оп-

ределяется как субъективными (настроением, 
аппетитом, самочувствием и пр.), так и объек-
тивными (ростом, массой, ЧСС, частотой ды-
хания, пульсом и пр.) факторами. Высокий 
темп современной жизни требует от человека 
стрессоустойчивости и психофизиологической 

адаптации. Эти факторы сугубо индивидуаль-
ны и непосредственно определяются физиче-
ским и психическим здоровьем. Здоровье по 
определению ВОЗ – это сочетание отсутствия 
болезней с состоянием полного физического, 
психического и социального благополучия 
[2]. Успешное выполнение психической 
функции означает возможность продуктивной 
деятельности и установления отношений с 
другими людьми, способность адаптироваться 
к изменениям и справляться с неблагоприят-
ными обстоятельствами. Существуют соци-
альные, психологические и биологические 
детерминанты психического здоровья. Биоло-
гические включают в себя генетические фак-
торы. Не следует забывать, что и соматотип 
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также обусловлен генетически, и характери-
зуется особенностями и уровнем обмена ве-
ществ (мышечным, жировым и костным ком-
понентами тела), склонностью к определен-
ным видам заболеваний и психофизиологиче-
скими особенностями [8, 9, 16, 17, 51]. Еще в 
1921 г. Э. Кречмер пытался выявить наличие 
связи между физическими и психическими 
особенностями. В научной работе «Строение 
тела и характер» он выделял следующие кон-
ституциональные типы: пикник, лептосома-
тик, атлетик и диспластик, связывая их с воз-
можными заболеваниями психики. Похожая 
концепция – теория основных психотипов на 
основе соматических признаков – была пред-
ложена в 1940 г. У.Х. Шелдоном. Он выделил 
три основных соматотипа: эндоморф, мезо-
морф и эктоморф, и связывал их с развитием 
трех основных зародышевых листков – энто-
дермы, мезодермы и эктодермы. После этого 
он исследовал характер и темперамент обсле-
дуемых, выделив 50 черт, и определил поло-
жительную корреляцию между соматотипом и 
психотипом. Так, для эндоморфа соответству-
ет висцеротонический темперамент, мезо-
морфа – соматотонический, эктоморфа – це-
ребротонический [14, 16]. В.Б. Штефко, 
А.Д. Островский, В.Н. Шевкуненко и В.В. Бу-
нак изучали также основные соматотипическе 
особенности индивидов. В XX веке наиболь-
шую популярность приобретают классифика-
ции Б. Хита, Л. Картера, В.П. Чтецова, 
Р.Н. Дорохова, М.В. Черноруцкого, Б.А. Ники-
тюка [41]. В России и за рубежом применяют-
ся не одинаковые формулы и способы опреде-
ления соматотипа. За рубежом используют 
преимущественно метод Хита–Картера, в то 
время как в России имеется большое количе-
ство формул и методов для оценки соматоти-
пов и физического здоровья, что позволяет 
исследователю делать выбор. Современным 
методом для определения индивидуальных 
показателей и критериев соматотипирования 
является метод биоимпедансометрии [12]. 

Большинство научных работ сегодня 
посвящено связи соматотипа с уровнем спор-
тивных достижений. На спортивные способ-
ности влияет совокупность факторов, таких, 
как генетический профиль человека и связан-
ная с ним физиология, психологическая 
предрасположенность, факторы окружающей 
среды [32]. Так, положительная корреляция 
наблюдалась у мужчин мезоморфов с успеш-
ным выполнением жима лежа, в отличие от 
эктоморфов [40]. В художественной гимна-
стике наилучшие результаты зафиксированы 
у девушек эктоморфных мезоморфов, а у 
мужчин среди результативных спортсменов 
преобладали мезоморфы [44]. Среди мужчин-
спринтеров высокие спортивные достижения 
показали спортсмены с низким процентом 
эктоморфии, с низким процентным содержа-
нием в теле жира [20]. Среди юных польских 

теннисистов (настольный теннис), хорошие 
результаты показали мальчики мезоморфы и 
девочки эктоморфы [38]. Кроме того, прово-
дилось исследование эффективности распо-
ложения на игровых позициях профессио-
нальных волейболистов разного типа тело-
сложения. Было выявлено, что в команде 
присутствовали группы эндоморфного и эк-
томорфного типов телосложения [25]. Есть 
данные об исследовании соматотипа юных 
классических балерин: среди зачисленных в 
балетное училище девочек от 8 до 11 лет пре-
обладали мезоморфы, в то время как не по-
ступившие имели эндоморфный соматотип 
[50]. 

Интересные исследования выявили ас-
социацию полиморфизма гена ACTN3 R557X, 
участвующего в генетике физической подго-
товленности, с соматотипом и кардиореспира-
торной способностью у молодых здоровых 
людей. Было установлено, что аллель R под-
держивает мышечную силу, а аллель  
X – аэробный метаболизм. Профессиональ-
ные спринтеры обоих полов имели высокую 
частоту аллеля R, что благоприятно влияло на 
функционирование скелетной мускулатуры 
при выполнении сильных сокращений на вы-
сокой скорости. В то же время аллель Х тесно 
связан с лучшими результатами в соревнова-
ниях на выносливость. Имеются сообщения, 
что футболисты, имеющие оба аллеля ХХ, 
подвергались более высокому риску мышеч-
ных травм, чем игроки с аллелями RR. Люди с 
генотипом RХ демонстрируют промежуточ-
ную мышечную выносливость, поскольку для 
поддержания той же скорости бега требуется 
меньший расход энергии. Женщины с геноти-
пами RR и RX имели эндоморфный тип тело-
сложения, а ХХ чаще встречался у эктомор-
фов. Напротив, в мужской группе все геноти-
пы были представлены у лиц мезоморфного 
типа телосложения. У мужчин эктоморфов 
было больше генотипов RR и RX [5, 23, 25, 26, 
33–35, 37, 39, 41–43, 45]. При исследовании 
214 близнецов в Португалии возрастом от 3 до 
18 лет были обнаружены положительные кор-
реляции эндоморфии с двигательными спо-
собностями и кардиореспираторной выносли-
востью, а также взаимосвязь эндоморфии и 
мезоморфии с мышечной силой [42]. 

Изучение соматотипов проводилось 
также в гендерном аспекте: среди польской 
молодежи у девушек доминирует эндоморф-
ный, а у юношей – мезоморфный тип тело-
сложения. Причем асимметрия распределе-
ния жировой клетчатки в верхних конечно-
стях у девушек мезоморфов и эктоморфов бы-
ла выше, чем у юношей, а асимметрия рас-
пределения жировой клетчатки нижних ко-
нечностей у юношей во всех типах телосложе-
ния достоверно выше, чем у девушек, но у эк-
томорфов выражена значительнее [29]. 
Асимметрия влияет на распределение 
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мышечной силы, и, соответственно, на фор-
мирование опорно-двигательного аппарата. 
Это приводит к таким патологическим изме-
нениям как сколиоз, плоскостопие, деформа-
ция грудной клетки. Половой деморфизм, 
обусловленный типом телосложения, иссле-
довали у мужчин и женщин в возрасте  
18–25 лет, в период с 2005 по 2015 гг. В жен-
ском телосложении, независимо от роста, 
преобладает эндоморфия с меньшими долями 
экто- и мезоморфии, в то время как в муж-
ском телосложении преобладают мезо- и эк-
томорфия. Анализ прогнозов с использовани-
ем уравнений линейной регрессии подтвер-
ждает, что мезоморфия и эндоморфия 
уменьшаются у мужчин и женщин с увеличе-
нием их роста. Эти данные помогут сформи-
ровать вековые изменения в эволюции типов 
телосложения мужчин и женщин [48, 49]. 
Были изучены конституциональные типы с 
учетом этнического аспекта. Проведено сома-
тотипирование среди японских и китайских 
мальчиков в возрасте от 7 до 17 лет, выявлено 
преобладание эктоморфов среди китайских 
детей, а среди японских – эндо- и мезоморфов 
[28]. При исследовании конституции болгар-
ских мужчин среднего возраста результаты 
показывают преобладание эндо-
мезоморфных соматотипов [19]. В Китае у де-
вочек-близнецов преобладает наследуемость 
эндо- и эктоморфного соматотипа, а у маль-
чиков – мезоморфного соматотипа [31]. В Бе-
лоруссии исследовали 3450 школьников в 
возрасте от 7 до 17 лет в период с 2010 по 2012 
годы, используя для определения соматотипа 
«Способ количественной оценки типов тело-
сложения по комплексу антропометрических 
показателей», при котором во всех половозра-
стных группах детей преобладал мезосомный 
тип телосложения, а из переходных типов до-
минировал мезолептосомный тип [15]. 

В настоящее время не вызывает сомне-
ний взаимосвязь тревожных состояний и де-
прессии с избыточной массой тела и ожире-
нием. Исследователи выявили, что высокий 
индекс массы тела, являющийся физиологи-
ческим аспектом соматотипа, положительно 
коррелирует с тревожными и депрессивными 
состояниями [12, 14, 21, 24 47,]. Соматограммы 
чилийских детей возрастом 6–18 лет показали 
смещение в сторону эндоморфных компонен-
тов, особенно, у девочек, что повышает риск в 
отношении относительного ожирения [33]. 
Индекс массы тела отражает физиологиче-
ский аспект изменений тела в подростковом 
возрасте, в то время как восприятие образа 
тела представляет собой когнитивный, а 
удовлетворенность образом тела – эмоцио-
нальный компонент. Удовлетворенность те-
лом обычно определяется в момент оценки 
роста, веса, телосложения и т.д. Установлено, 
что физическая активность и подготовка ока-
зывают положительное влияние, как на фи-

зическое, так и на психологическое здоровье, 
а также является важным предиктором здоро-
вья в молодости. При обследовании методом 
биоимпедансометрии 231 польского подрост-
ка 13–16 лет было выявлено, что мальчики 
недовольны при индексе массы тела ниже или 
выше среднего, девочки, как правило, недо-
вольны, когда их индекс массы тела средний 
или выше среднего. Кроме того, девочки  
14–16 лет в отличие от мальчиков считают 
себя тучными и имеют низкую самооценку, 
хотя индекс массы тела одинаков у обоих по-
лов [30]. Физическая активность способствует 
повышению самооценки и уровню физиче-
ского здоровья. При обследовании 229 деву-
шек 18–19 лет и делении их на 9 соматотипов 
по Б.А. Никитюку и А.И. Козлову (1990) обна-
ружено, что брахиморфы гипотрофы и доли-
хоморфы гипертрофы в 100% имели среднее 
физическое развитие [8]. Дефицит массы в 
35.5% и 31.6% встречался у мезоморфов гипо-
трофов и долихоморфов гипотрофов соответ-
ственно. Дефицит массы тела отсутствовал у 
брахиморфов гипотрофов, брахиморфов нор-
мотрофов, долихоморфов гипертрофов, меза-
морфов гипертрофов. Избыточная масса об-
наружилась у брахиморфов гипертрофов 
(15.8%) и брахиморфов нормотрофов (10.5%). 
Избыточная масса тела не характерна для до-
лихоморфов гипотрофов, брахиморфов гипо-
тофов, долихоморфов гипертрофов и меза-
морфов гипотрофов. Низкий рост наиболее 
часто встречался у мезоморфов гипертрофов 
(8.7%). Аналогичное лонгитюдное исследова-
ние проводилось среди подростков Британии. 
Оказалось, что белые британские девушки и 
юноши имели более точное представление о 
своем истинном весе. Одновременно, индий-
цы, пакистанцы и бангладешцы считали себя 
полными (особенно девушки), хотя их вес был 
в пределах нормы [24]. Кроме того, среди ки-
тайских и индийских подростков, особенно 
юношей, с наличием избыточного веса или 
ожирения достоверно связанно развитие де-
прессии [21, 52]. У китайских мужчин и жен-
щин методом Хит–Картера выявлена сильная 
корреляция между избыточным весом (ожи-
рением) у эндоморфных мезоморфов и мезо-
морфных эндоморфов [32]. В Испании опре-
делили соматотип (по Хит–Картеру), являю-
щийся предиктором расстройств пищевого 
поведения у учащихся балерин. Обнаружено, 
что расстройства пищевого поведения тесно 
связанны с мезоморфией и менее выражены с 
эктоморфией [18]. В университете Кента про-
водилось исследование среди трансгендерной 
и гомосексуальной молодежи: определяли 
индекс массы тела, уровень здоровья и само-
чувствия. Выявлено, что обследуемые подвер-
гались регулярной виктимизации по признаку 
избыточного веса [36, 27]. В США изучали ге-
теро- и гомосексуальных мужчин, в возрасте 
до 25 лет. Большинство гомосексуалов (по 
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сравнению с гетеросексуалами) считали, что 
имеют проблемы с весом и фигурой, в резуль-
тате чего хотели набрать мышечную массу, 
что приводило к нарушению пищевого пове-
дения в виде анорексии, нервной булимии и 
употреблению стероидов [22]. Проведено ис-
следование, посвященное изучению ожире-
ния в качестве потенциального фактора риска 
снижения успеваемости. У чилийских маль-
чиков-подростков выявлена прямая корреля-
ция низкой успеваемости с ожирением. Менее 
стойкая взаимосвязь выявлена у девочек-
подростков [23]. Исследование взаимосвязи 
соматотипа с психологическими особенно-
стями было также проведено в России: у 200 
человек (127 девушек и 73 юноши) возрастом 
17–23 года определено, что у молодых людей 
астенического (75.6%) и атлетического типа 
телосложения (98.4%) чаще встречается ши-
зоидный темперамент, а у респондентов пик-
нического типа (95.6%) – циклоидный темпе-
рамент [9]. 

Значительное количество исследований 
посвящено определению психоэмоционально-
го статуса студентов, а также выявлению за-
кономерностей взаимосвязи их соматотипа и 
психического здоровья. Такой интерес иссле-
дователей напрямую обусловлен одной из за-
дач современного вуза: необходимостью соз-
дания благоприятных условий для сохране-
ния и укрепления психического здоровья уча-
стников образовательного процесса. Учиты-
вая, что при прочих равных условиях, обу-
чающиеся осваивают предложенный матери-
ал не одинаково и находятся в разной степени 
субъективного комфорта, многие исследова-
тели пытаются найти факторы, обуславли-
вающие психоэмоциональное состояние сту-
дента. Именно в период от 18 до 25 лет жизни 
возможно формирование одного из двух жиз-
ненных сценариев: конструктивного и дест-
руктивного. Конструктивный сценарий фор-
мирует инициативу, общительность, откры-
тость, а деструктивный – изолированность, 
отклонения в психике [7]. Следовательно, это 
возраст является критически важным для 
формирования психического здоровья на весь 
последующий период онтогенеза. 

В исследовании, проводимом в течение 
6 лет, у курсантов военно-медицинской ака-
демии выявлена взаимосвязь показателей фи-
зической подготовленности и антропометри-
ческих данных с уровнем познавательных 
психических процессов, а также с психиче-
скими и физиологическими возможностями 
организма [4]. У студентов в группе экто-
морфного типа в конце 20-й минуты ортоста-
тической пробы обнаруживали достоверное 
увеличение частоты сердечных сокращений и 
артериального давления, которое свидетель-
ствует о напряжении в системе гомеостатиче-
ского регулирования. 

Проведены исследования, посвященные 
оценке адаптации студентов в стрессовых си-
туациях. Особенно подверженными «синдро-
му эмоционального выгорания», который на-
прямую связан с адаптацией, оказались сту-
денты с высоким показателем успеваемости и 
представительницы женского пола [5]. 50 сту-
дентов 4 курса и 50 студентов 6 курса меди-
цинского вуза, мужского и женского пола 
протестированы по методике К. Маслача и 
С. Джексона (в адаптации Н.Е. Водопьяно-
вой), так же был учтен средний балл по зачет-
ной книжке. 

Многие авторы напрямую связывают 
психоэмоциональное состояние с типом кон-
ституции. Проведено анкетирование по Спил-
бергу–Ханину и М. Тейлору, а также оценка 
типа конституции по схеме В.Б. Штефко и 
А.Д. Островского у студентов медицинского 
колледжа с профильным и непрофильным 
типом обучения. Проанализировано психо-
эмоциональное состояние учащихся. По ре-
зультатам антропометрии обследуемые поде-
лены на группы с дигестивным, мышечным и 
торакальным типом телосложения. Студенты 
с высоким уровнем здоровья составляли 29%, 
со средним – 43%, а с низким уровнем – 28%. 
Причем, с увеличением курса показатели 
уровня здоровья снижались. Высокий уровень 
тревожности выявлялся преимущественно у 
девушек и студентов с дигестивным типом 
телосложения [10]. Не менее интересно изу-
чение вегетативного индекса, который нахо-
дится в тесной корреляции с уровнем адапта-
ционного потенциала и соматотипологиче-
скими особенностями. При обследовании де-
вушек 17–19 лет различных соматотипов 
(9 соматотипов по Б.А. Никитюку и А.И. Коз-
лову, 1990) показано, что вегетативный ин-
декс находится у всех в пределах нормы [11]. 
Преобладание парасимпатики характерно для 
следующих соматотипов: долихоморфов ги-
потрофов, брахиоморфов гипертрофов, мезо-
морфов гипертрофов, мезоморфов гипотро-
фов и мезоморфов нормотрофов. Показатели 
вегетативного индекса у девушек брахио-
морфного нормотрофного и долихоморфного 
нормотрофного соматотипов соответствуют 
доминированию симпатического отдела авто-
номной нервной системы. В группе брахио-
морфов гипотрофов определялся «напряжен-
ный» механизм адаптации. У остальных сома-
тотипов определялся «удовлетворительный» 
механизм адаптации. Изучив вегетативную 
регуляцию у индийских подростков 12–17 лет 
путем определения вегетативного индекса, 
исследователи выявили, что эндоморфы и 
мезоморфы обладают более низким вегета-
тивным тонусом по сравнению с другими ка-
тегориями соматотипов [45]. 

В зарубежной научной литературе име-
ются сведения о взаимосвязи соматотипов и 
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уровня интеллектуального развития детей. 
При тестировании интеллектуальных способ-
ностей чилийских детей в возрасте 11–12 и  
13–16 лет из 33 учебных заведений с помощью 
теста «Прогрессивные матрицы Равена» 
(Raven Progressive Matrices) в сочетании с оп-
ределением соматотипа методом Хит–
Картера, наибольшую корреляцию с высоким 
уровнем развития интеллекта показали де-
вочки с эндоморфным типом телосложения 
(r=0.109, p=0.02) [46]. 

Любые виды аттестации знаний и уме-
ний студентов сопровождаются стрессоген-
ными нагрузками. Это не может не сказаться 
на формировании психического здоровья (по-
вышенная тревожность, депрессивные со-
стояния), так как в период обучения идет 
процесс активной психофизиологической 
адаптации. Исследовано отношение студентов 
первых курсов медицинского университета к 
своему здоровью: было выявлено, что свыше 
90% студентов не готовы питаться правильно 
[1]. Это приводит к ежедневным нарушениям 
пищевого и водного режима, что сказывается 
на состоянии здоровья студентов. Также про-
ведено психологическое и психофизиологиче-
ское обследование студентов первого курса 
медицинского вуза стоматологического фа-
культета для оценки уровня адаптации и раз-
вития психических познавательных процес-
сов. Исследование показало, что большой 
процент студентов имеет низкие адаптивные 
способности и низкий уровень развития пси-
хических познавательных процессов. Это не 
позволяет им в определенные сроки овладеть 
учебной программой в полном объеме, и 
формирует дезадаптивное поведение в непри-
вычных условиях [17]. Следует также отме-
тить, что в студенческой среде возможно раз-
витие синдрома эмоционального выгорания. 
Исследование развития организма и проблем 
адаптации человека в популяции показало, 
что на формирование соматотипа оказывают 
влияние окружающая среда, климатогеогра-
фические зоны, пол, этническая принадлеж-
ность, особенности развития организма в дет-
ском возрасте [12]. Конституциональные осо-
бенности, присущие популяции, могут изме-
няться с течением времени. Так сравнитель-
ный анализ антропометрических данных сту-
дентов города Красноярска, полученных в 
2008 и в 1990–1992 годах, показал, что содер-
жание подкожного жира у молодых людей 
существенно увеличилось, при этом снизи-
лись показатели мышечной массы, умень-
шился диаметр плеч, увеличились дисталь-
ные диаметры конечностей, а также диаметр 
таза, т.е. сформировалась геникоморфия, а у 
женщин этот процесс сопровождался увели-
чением ширины плеч и уменьшением диа-
метра таза – андроморфией [3, 6]. Это дока-
зывает, что на формирование соматотипов в 

популяции влияет достаточно большое коли-
чество различных факторов. 

В свете вышеизложенного становится 
очевидной взаимосвязь между соматотипом, 
состоянием психического здоровья и уровнем 
адаптации к стрессу. Определение закономер-
ностей этой взаимосвязи может позволить 
сформировать персонализированный подход 
к обучению студентов. По нашему мнению, 
использование с этой целью антропометриче-
ских методов исследования может быть до-
полнено психологическим тестированием, а 
также применением такого современного ап-
паратного метода анализа состава тела, как 
биоимпедансометрия. Этот метод позволяет 
оценить состояние белкового, липидного, 
водного, минерального обмена, а также про-
следить скорость метаболических процессов в 
организме человека [13]. 
 

Заключение 
 

Несмотря на значительное количество 
исследований, направленных на изучение 
конституции и ее взаимосвязи с психотипом 
обследуемого, накопленный материал не по-
зволяет сформировать четкую концепцию 
персонализированного подхода к обучению 
студентов, учитывающую эту взаимосвязь. 

Конституция человека, являясь осново-
полагающей константой биологической де-
терминанты психического здоровья человека, 
и имея несомненную взаимосвязь с когнитив-
ными, психическими и адаптивными процес-
сами, способна стать краеугольным камнем в 
персонализации подходов к обучению студен-
тов. 

На наш взгляд определение соматотипа 
наиболее целесообразно в юношеском возрас-
те. Этот период постнатального онтогенеза 
характеризуется практически сформирован-
ными дефинитивными показателями всех ор-
ганов и систем, и при этом они в наименьшей 
степени затронуты инволютивными процес-
сами. Кроме того, именно этот период являет-
ся критическим для формирования после-
дующего жизненного сценария. 
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