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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНЫХ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ ШКОЛ И КОЛЛЕЖДЕЙ
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Контактная информация: Чубаровский Владимир Владимирович . E-mail: Chubarovsky@gmail .com 

В статье представлены данные о высокой распространенности (67,5%) пограничной психической патологии .В 
структуре нарушений преобладают преболезненные состояния . Доказана более высокая частота встречаемости 
расстройств у студентов колледжей по сравнению со школьниками и их крайне низкая выявляемость . Приводят-
ся данные о распространенности и структуре акцентуаций характера у подростков, как важного фактора риска 
психической дезадаптации .У учащихся колледжей достоверно чаще встречались лица с истероидными особенно-
стями (30,0%) по сравнению со школьниками (18,0%) и астеническими чертами (9,9% и 1,0%, соответственно) .У 
школьников чаще диагностирован эпилептоидный тип – 14,6% против 3,0%, а также конформный тип – 16,7% 
против 7,0% (р<0,05) .В структуре акцентуаций характера у школьников первое ранговое значение имели психа-
стенический и истероидный типы (по 18,8%) .Доля конформного типа составила 16,7%, эпилептоидного – 14,6%, 
шизоидного – 12,5%, эмоционально-лабильного – 9,4% .Структура акцентуаций характера у учащихся колледжей 
была несколько иной .Первое ранговое место принадлежало истероидному типу (32,9%) .Доля психастенического 
типа составила 13,2%, шизоидного и эмоционально-лабильного типов соответственно 9,9% и 7,7% .Доли дру-
гих типов акцентуаций были существенно ниже . У юношей первое ранговое место принадлежало истероидно-
му типу (25,5%), второе – психастеническому (19,2%), третье – шизоидному (16,0%) и четвертое – эпилептоид-
ному (экс¬плозивный вариант; 13,8%) .В группе девушек лидирующее место принадлежало конформному типу 
– 27,1% .Второе ранговое место принадлежало лицам с истероидными (25,0%), третье – с психастеническими 
характерологическими особенностями (12,5%) .Доля лиц с астенической акцентуацией составила 9,4% .Доказана 
связь психических нарушений с учебной дезадаптацией подростков .

Ключевые слова: подростки; психические расстройства; акцентуации характера; дезадаптация .
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BOUNDARY 
PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN TEENAGERS OF SCHOOLS AND COLLEAGUES

V .V . Chubarovsky, I .S . Labutyeva
National Medical Research Center for Children's Health of the  
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow 

Contact: Vladimir V . Chubarovsky . E-mail: Chubarovsky@gmail .com

The article presents data on the high prevalence (67 .5%) of borderline mental pathology . Prodromal conditions pre-
dominate in the structure of disorders . The study shows  a  higher incidence of disorders in college students compared 
with schoolchildren and their extremely low detection rate . There are data on the prevalence and structure of character 
accentuations in adolescents, as an important risk factor for mental maladaptation . College students were significantly 
more likely to have persons with hysteroid characteristics (30 .0%) compared with schoolchildren (18 .0%) and asthenic 
features (9 .9% and 1 .0%, respectively) . Schoolchildren were more often diagnosed with the epileptoid type - 14 .6% ver-
sus 3 .0% (college students), as well as the conformal type – 16 .7% versus 7 .0% (p <0 , 05)  .In the structure of character 
accentuations in schoolchildren, psychasthenic and hysteroid types have the first rank value ( about 18 .8%) . There were 
persons: with conformal type 16 .7%, epileptoid – 14 .6%, schizoid – 12 .5%, emotionally labile – 9 .4% . The structure of 
character accentuations in college students was different . The first ranking place belonged to the hysteroid type (32 , 9%),  
the psychasthenic type was 13 .2%, schizoid and emotionally labile types, 9 .9% and 7 .7%, respectively . Other types of 
accentuations were significantly lower . Among young men, the first ranked place belonged to the hysteroid type (25 .5%), 
the second to the psychasthenic type (19 .2%), the third to the schizoid type (16 .0%) and the fourth to the epileptoid type 
(explosive version; 13 .8%) . In the group of girls, the leading place belonged to the conformal type – 27 .1% . The second 
ranking place belonged to people with hysteroid (25 .0%), the third - with psychasthenic characteristics (12 .5%) . The 
proportion of people with asthenic accentuation was 9,4% . There is а strong  connection between  mental disorders and 
educational maladaptation of adolescents .
Keywords: adolescents; mental disorders; accentuation of character; maladaptation .

В настоящее время острую актуальность 
приобрела проблема психического неблагопо-
лучия подростков в образовательных организа-
циях . По данным немногочисленных обсерва-
ционных исследований отмечается неуклонный 
рост пограничной психической патологии, аддик-
тивных нарушений, девиантных форм поведения . 
До настоящего времени в образовательных 
организациях не введен ежегодный мониторинг 
распространенности поведенческих факторов 
риска здоровью детей, предусмотренный Наци-
ональной стратегией действий в интересах 
детей на 2012–2017 гг . Достоверные сведения об 
особенностях распространенности и структуры 
пограничной психической патологии в подрост-
ковой популяции практически отсутствуют . 
Изучение особенностей психической и соци-
альной адаптации подростков имеет исключи-
тельное теоретическое и практическое значение 
[1–3] . Больший интерес в этой области составляет 
поиск ведущих факторов риска, оказывающих 
влияние на психическое здоровье [4–6], а также 
закономерности развития психической дезадап-
тации, которые представляются значительным 
разнообразием особенностей возникновения, 
течения и прогноза . Это, в свою очередь, имеет 
большое значение для дальнейшего диагности-
ческого поиска врачами-специалистами и разра-

боток методов первичной и вторичной профилак-
тики [7, 8] .

Цель: оценка распространенности и струк-
туры пограничных психических расстройств и 
особенностей их формирования у подростков 
школ и коллеждей .

Материалы и методы исследования . В соот-
ветствии с Хельсинкской декларацией Всемирной 
медицинской ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследований 
с участием человека» методом естественного 
гигиенического эксперимента проведено неран-
домизированное исследование случай-контроль .

В исследовании приняли участие 200 под- 
ростков в возрасте 15–18 лет (100 девушек и 100 
юношей) – учащихся 2 общеобразовательных школ 
и 2 колледжей г . Москвы и г . Чебоксары . Изучены 
условия и характер жизнедеятельности обучаю-
щихся в образовательных организациях (образ 
жизни, информационные и учебные нагрузки, досуг 
и отдых, социальные условия проживания) .

В исследовании были использованы следующие 
методы – социологические (унифицированные 
опросники об условиях, особенностях образа 
жизни подростков и поведенческих факторах риска 
на основе анкеты «Здоровье и поведение школь-
ников» (HBSC); психометрические (тестовые 
методики: Strengths and Difficulties Questionnaire 
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или частичная учебная дезадаптация и определя-
лись явные акцентуации характера преимуще-
ственно истероидного, эпилептоидного и неустой-
чивого типов . Общая социальная дезадаптация была 
обусловлена девиантными формами поведения 
преимущественно делинкветной, криминальной 
формы, а также аддиктивными нарушениями . Эти 
особенности могут быть следствием так называе-
мого «педагогического фильтра», когда после 9-го 
класса значительное количество учащихся с выра-
женной учебной дезадаптацией покидают школу и 
поступают в средние специальные учебные заве-
дения . Анализ распространенности патологии в 
зависимости от пола не выявил различий .

Анализ распространенности отдельных типов 
невротических расстройств в зависимости от 
типа учебного заведения показал, что невротиче-
ские расстройства встречались чаще у учащихся 
колледжей – 46,0% против 36,0% (p<0,05) . В 
обоих контингентах доминировали астениче-
ские нарушения . Второе ранговое место принад-
лежало депрессивным нарушениям . Невро-
тические расстройства астенического типа у 
подростков колледжа часто сочетались с различ-
ными формами информационной зависимости – 
интернет-, компьютерная, игровая, гаджет-зависи-
мость . Учебная дезадаптация в этой группе была 
преимущественно относительной и обусловлена 
резким снижением успеваемости за счет нарас-
тающей астенизации . Подростки предъявляли 
жалобы на частые головные боли, утомляемость, 
субдепрессивные расстройства и нарушения 
сна . Установлено, что частота встречаемости I 
стадии хронического алкоголизма составила 2,9% 

(SDQ), «Патохарактерологический диагности-
ческий опросник для подростков», Личко А . Е ., 
Иванов Н . Я . (1983) и клинические (обследование 
врачом-психиатром) . Фиксировались как нозоло-
гически и синдромально-очерченные расстрой-
ства, так и предболезненные состояния, которые 
определяли на основании 4-х основных признаков: 
моносимптомность проявлений, частота возникно-
вения не более одного раза в неделю, проявление 
не достигает синдромально-очерченного состо-
яния, стереотипность проявления [9, 10] .

Результаты исследования и их обсуждение. 
Пограничные психические расстройства различной 
степени выраженности были диагностированы 
у 67,5% обследованных (табл . 1) . С наибольшей 
частотой встречались предболезненные нару-
шения – невротические и патохарактерологические 
реакции, составившие, соответственно, 19,0% и 
20,0%, и собственно неврозы – 20,0% . Психопатии 
фиксированы у 4,5% обследованных, неврозопо-
добные и психопатоподобные состояния встреча-
лись с одинаковой частотой – у 2,0% подростков .

У всех подростков с синдромально-очерченными 
состояниями отмечалась полная или частичная 
учебная дезадаптация в соответствии с крите-
риями Логиновой М .С . Жарикова Н .М . (1983) [11] . 
Сравнительный анализ результатов обследования 
учащихся школ и колледжей выявил большую 
встречаемость психических нарушений у учащихся 
колледжей – 82,0±3,8% против 53,0±4,9% (p<0,01) . 
Данное соотношение было обусловлено большей 
частотой встречаемости у студентов патохаракте-
рологических реакций – 27% против 13% (p<0,05) . 
У всех подростков этой группы отмечалась полная 

Таблица 1
Распространенность и структура пограничных психических расстройств  

у подростков школ и колледжей

Формы нарушений Школа Колледж
pАбс . P S m Абс . P S m

Невротические расстройства 
Невротические реакции

Неврозы

Неврозоподобные состояния

18

18

0

18,00

18,00

0

33,96

33,96

0

3,84

3,84

0,00

20

22

4

20,00

22,00

4,00

32,93

26,83

4,88

4,00

4,14

1,96

>0,05

>0,05

–
Расстройства личности

Патохарактерологические реакции

Психопатии

Психопатоподобные состояния

13

4
0

13,00

4,00
0

24,53

7,55
0

3,36

1,96
0,00

27

5
4

27,00

5,00
4,00

32,93

6,10
4,88

4,44

2,18
1,96

<0,05

>0,05

–

Примечание: Здесь и далее: Абс. – число наблюдений; Р – распространенность на 100 обследованных; 
S – структура;  m – ошибка репрезентативности; p –уровень значимости различий
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и отмечалась только у обучающихся колледжей . 
Индивидуальная психическая зависимость от 
спиртного определена у 10,3% подростков . Груп-
повая зависимость диагностирована у 23,5%, 
и эпизодически употребляли алкоголь 34,2% 
обследованных . Распространенность лиц с отри-
цательным отношением к спиртному составила 
36,8% . Сравнительный анализ частоты встреча-
емости различных форм ранней алкоголизации 
подростков в зависимости от типа учебного заве-
дения выявил их преобладание более чем в два 
раза в контингенте учащихся колледжей (p<0,01) 
– 47,0% против 21,0% . При этом различия опре-
делены лишь в отношении групповой психиче-
ской зависимости, которая чаще встречалась у 
подростков, обучающихся в колледжах . В обоих 
контингентах в структуре формирующейся зави-
симости преобладали лица, эпизодически употре-
бляющие алкоголь, составившие среди обучаю-
щихся колледжа 15,0%, школ – 10,0% .

Распространенность индивидуальной и груп-
повой психической зависимости у студентов 
колледжа составила, соответственно, 12,8% и 
25,5% . В группе школьников аналогичные показа-
тели равны, соответственно, 4,8% и 19,1% . Частота 
встречаемости эпизодически употребляющих 
спиртное была выше среди обучающихся школ  
(47,6%), чем среди подростков колледжей (31,9%) .

Выявлена тесная связь нозологически очерченных 
форм ранней алкоголизации с расстройствами 
личности – психопатическими и психо-патоподоб-
ными состояниями . Нозологически-очерченные 
формы алкогольной аддикции диагностированы у 
подростков с аномальными личностными особен-
ностями возбудимого, истероидного и неустойчи-
вого типов . 

Следует отметить низкую выявляемость погра-
ничных психических нарушений у учащихся 
подросткового возраста . В группе подростков с 
нозологически и синдромально-очерченными 
расстройствами лишь 1,5% были ранее консульти-
рованы психиатром или невропатологом . В группе 
обследованных с предболезненными состояниями 
«Айсберговая болезненность» составила 100% .

Показано, что ранняя диагностика психического 
неблагополучия обучающихся может осущест-
вляться в процессе скрининг-обследований с 
использованием психометрических тестов, резуль-
таты которых свидетельствуют, что соматические 
жалобы наблюдались у 32% опрошенных и соот-
ветствуют распространенности донозологических 
психических состояний . Эмоциональные проблемы 
выявлены у 50% учащихся, что соответствует 46% 
невротических состояний . Своевременная диагно-
стика проблем с поведением (32%), проблем 

общения со сверстниками (14%), гиперактивности 
и нарушения внимания (14%) также содействует 
формированию психического благополучия обуча-
ющихся подростков .

 Подростковый возраст традиционно рассма-
тривается как критический, кризисный период 
развития личности . При этом преобразованиям 
подвергаются практически все структуры психи-
ческой и духовной сфер . Наиболее выраженной 
бывает социальная дезадаптация в средний 
и старший периоды подросткового возраста, 
проявляющаяся преимущественно различными 
формами отклоняющегося поведения . Именно 
в этом аспекте существуют противоречивые 
взгляды на вопросы возрастной нормологии, 
разграничение патологических и непатологиче-
ских состояний . Различные акцентуации харак-
тера, которые являются генетически детерминиро-
ванными свойствами личности, при воздействии 
неблагоприятных факторов окружающей среды 
могут трансформироваться в донозологические и 
синдромально-очерченные состояния . В подрост-
ковом возрасте происходит также естественное 
заострение индивидуальных черт личности, 
которые могут приводить к ее декомпенсации . 

При анализе эффективности ранней диагно-
стики пограничных психических нарушений было 
выявлено, что в группе детей с синдромально-очер-
ченными пограничными психическими расстрой-
ствами ранее были диагностированы нарушения 
лишь у 2% .  «Айсберговая болезненность» доно-
зологических форм составляет 100% . При этом 
родители, отмечая проблемы ребенка, категори-
чески отказываются от обращения к психиатру или 
психотерапевту, опасаясь негативных социальных 
последствий . Выявленный феномен можно опреде-
лить понятием «социальная психофобия» . 

В связи с этим особое внимание было уделено 
изучению эпидемиологических особенностей 
показателей акцентуаций характера у обследо-
ванных подростков, как ведущего преморбидного 
фактора риска психосоциальной дезадаптации . 

Анализ, проведенный в отношении акценту-
аций характера у подростков школ и колледжей, 
выявил ряд особенностей (табл . 2) . Различий в 
отношении распространенности лиц с акцен-
тированными характерологическими особен-
ностями не определено . Следует отметить, что 
фиксировались как явные, так и скрытые акцен-
туации . Показатели их частоты встречаемости 
составили в колледжах 93,5%, в школах – 96,0% .  
Столь высокая распространенность акценту-
аций обусловлена преимущественно кризисным 
периодом онтогенеза личности . Одновременно 
следует отметить выраженные различия в 
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частоте встречаемости отдельных типов акценту-
аций . Так среди учащихся колледжей достоверно 
чаще встречались лица с истероидными особен-
ностями (30,0%) по сравнению со школьниками 
(18,0%) и астеническими чертами  (9,9% и 1,0% 
соответственно) . У школьников по сравнению с 
подростками колледжей чаще диагностирован 
эпилептоидный тип –14,6% против 3,0%, а также 
конформный тип – 16,7% против 7,0%  (р<0,05) . 
Значимых различий в отношении других типов 
не установлено . 

Структура акцентуаций характера также суще-
ственно различалась в зависимости от типа учеб-
ного заведения . У школьников первое ранговое 
значение имели психастенический и истероидный 
типы (по 18,8%) . Доля конформного типа соста-
вила 16,7%,  эпилептоидного – 14,6%, шизоидно- 
го –12,5%, эмоционально-лабильного – 9,4% . Доли 
других типов акцентуаций были существенно ниже .

Структура акцентуаций характера у учащихся 
колледжей была несколько иной . Первое ранговое 
место принадлежало истероидному типу (32,9%) . 
Доля психастенического типа составила 13,2%, 
шизоидного и эмоционально-лабильного типов, 
соответственно, 9,9% и 7,7% . Доли других типов 
акцентуаций были существенно ниже .

Поскольку акцентированные характерологи-
ческие особенности личности рассматриваются 
в качестве ведущего преморбидного фактора 

риска в отношении возникновения конкретных 
форм и типов психических нарушений, именно 
выявленные особенности их распространен-
ности и структуры лежат в основе преобладания 
у подростков колледжей расстройств поведения 
и патохарактерологических реакций, а у школь-
ников – невротических расстройств . Лица с 
явными акцентуациями эпилептоидного и исте-
роидного типа чаще обнаруживали полную или 
частичную учебную дезадаптацию вследствие 
нарушения отношений со сверстниками и педа-
гогами . У подростков с акцентуациями тормоз-
ного круга (психастенический, сенситивный, 
эмоционально-лабильный и шизоидный типы), 
значительно чаще диагностировались различные 
неврозы и невротические реакции . Последние 
резко возрастали в период сдачи экзаменов .

Данные о распространенности акцентированных 
характерологических особенностей подростков 
в зависимости от пола представлены в таблице 3 . 
Значимых различий в отношении общей распро-
страненности акцентированных характерологи-
ческих особенностей не определено . При анализе 
частоты встречаемости отдельных типов акценту-
аций выявлено, что среди подростков достоверно 
чаще выявлялись лица с эпилептоидными (экспло-
зивный вариант) чертами – 13,4% против 4,0% у 
девушек p <0,05 и шизоидными – соответственно 
15,0% и 6,3% . Также у юношей чаще встречались 

Тип акцентуации характера 
(скрытый+явный)

Школа Колледж
pАбс . P S m Абс . P S m

Истероидный

Эпилептоидный 

Неустойчивый 

Психастенический

Сенситивный

Эмоционально-лабильный

Шизоидный

Астенический

Конформный

Гипертимный

Циклоидный

18

14

3

18

0

9

12

1

16

3

2

18,00

14,00

3,00

18,00

0,00

9,00

12,00

1,00

16,00

3,00

2,00

18,75

14,58

3,13

18,75

0,00

9,38

12,50

1,04

16,67

3,13

2,08

3,84

3,47

1,71

3,84

0,00

2,86

3,25

0,99

3,67

1,71

1,40

30

3

3

12

1

7

9

9

7

3

7

30,00

3,00

3,00

12,00

1,00

7,00

9,00

9,00

7,00

3,00

7,00

32,97

3,30

3,30

13,19

1,10

7,69

9,89

9,89

7,69

3,30

7,69

4,58

1,71

1,71

3,25

0,99

2,55

2,86

2,86

2,55

1,71

2,55

<0,05

<0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

<0,05

>0,05

>0,05

Таблица 2
Распространенность и структура  акцентуаций характера у подростков школ и колледжей
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лица с гипертимными чертами – 6,0% против 0% у 
девушек р <0,05 .  

Резко выраженные различия касались частоты 
встречаемости лиц с конформными чертами . 
Данный тип акцентуации диагностирован исклю-
чительно у девушек и составил 26,0% . У юношей в 
настоящем исследовании он не встречался (р<0,01) . 
Также у лиц женского пола чаще диагностировался 
астенический тип: 9,4% против 1,0%  р <0,05 .

Структура акцентуаций характера в сравнива-
емых группах была следующей . У юношей первое 
ранговое место принадлежало истероидному типу 
(25,5%), второе – психастеническому (19,2%), тре- 
тье – шизоидному (16,0%) и четвертое – эпилептоид-
ному (эксплозивный вариант; 13,8%) . Доли других 
типов были существенно ниже .

В группе девушек лидирующее место принадле-
жало конформному типу – 27,1% . Второе ранговое 
место принадлежало лицам с истероидными харак-
терологическими особенностями (25,0%), тре- 
тье – психастеническому типу (12,5%) . Доля лиц с 
астенической акцентуацией составила 9,4% . Доли 
остальных типов были существенно ниже .

Таким образом, значительная частота встреча-
емости среди юношей лиц с акцентированными 
особенностями возбудимого круга обусловливает 
более высокую частоту возникновения патохарак-
терологических реакций, а значительное предста-
вительство шизоидного и психастенического типов, 

по всей видимости, лежит в основе возникновения 
информационных аддикций . Преобладание в 
группе девушек лиц с акцентуациями характера 
тормозного круга (астенический, сенситивный и 
эмоционально-лабильный типы), лежит в основе 
возникновения невротических расстройств .

Заключение . Данное исследования свидетель-
ствует о высокой распространенности пограничных 
психических расстройств различной степени выра-
женности у обследованного контингента учащихся . 
Следует отметить их низкую выявляемость в 
рамках проводимых профилактических осмотров, 
в то время как более трети подростков нуждается в 
консультации врача-специалиста . Для преодоления 
сложившейся «социальной психофобии» при орга-
низации вторичной психопрофилактики необхо-
дима реализация принципа анонимности . 

Сравнительный анализ результатов обследования 
выявил преобладание психических нарушений у 
учащихся колледжей за счет более высокой часто- 
ты встречаемости девиантных форм поведения . 
Явные и скрытые акцентуации характера, являю-
щиеся важнейшим преморбидным фактором риска 
различных форм и типов психической дезадаптации, 
были выявлены у 94% юношей и 96% девушек . С 
высокой частотой встречались подростки с истероид-
ными, тревожно-мнительными и шизоидными чер- 
тами . Выявленные существенные различия в струк-
туре пограничных психических нарушений и акцен-

Таблица 3
Распространенность и структура акцентуаций характера у подростков разного пола

Тип акцентуации характера 
(скрытый+явный)

Юноши Девушки
pАбс . P S m Абс . P S m

Истероидный

Эпилептоидный 

Неустойчивый 

Психастенический

Сенситивный

Эмоционально-лабильный

Шизоидный

Астенический

Конформный

Гипертимный

Циклоидный

24

13

5

18

0

6

15

1

0

6

6

24,00

13,00

5,00

18,00

0,00

6,00

15,00

1,00

0,00

6,00

6,00

25,53

13,83

5,32

19,15

0,00

6,38

15,96

1,06

0,00

6,38

6,38

4,27

3,36

2,18

3,84

0,00

2,37

3,57

0,99

0,00

2,37

2,37

24

4

1

12

1

10

6

9

26

0

3

24,00

4,00

1,00

12,00

1,00

10,00

6,00

9,00

26,00

0,00

3,00

25,00

4,17

1,04

12,50

1,04

10,41

6,25

9,38

27,08

0,00

3,13

4,27

1,96

0,99

3,25

0,99

3,00

2,37

2,86

4,39

0,00

1,71

>0,05

<0,05

>0,05

>0,05

–

>0,05

<0,05

<0,05

0,01

0,05

>0,05
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туаций характера требуют проведения мероприятий 
по предупреждению невротических расстройств 
в школах и профилактике девиаций поведения в 
колледжах .

Высокая распространенность невротических 
расстройств свидетельствует о перенапряжении 

«барьера психической адаптации» у учащихся 
подростков, что требует строгой регламентации 
информационной нагрузки при организации 
первичной и вторичной психопрофилактики, а 
также разработки программ предупреждения 
различных форм информационной зависимости .
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ  
НА ОСНОВЕ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА СПИНЫ

Кожевникова М .И .1,  Храмцов П .И .2, Варивода  А .В .3

1ФГБУН «НИИ общей патологии и патофизиологии», Москва 
2ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
3«МПО Металлист» Ростех, Москва
Контактная информация: Кожевникова Маргарита Ивановна . E-mail: kozmi39@rambler .ru 

Разработан методический подход к оценке осанки на основе визуального анализа 3D формы спины в виде набора 
цветовых слоев рельефа ее поверхности . Основой подхода является  оптическое сканирование спины обследуемо-
го не менее трех раз через 1–2 мин его активного перемещения между съемками и учет вариативности состояния 
осанки при сравнительном анализе в динамике наблюдения . Информационная база состоит из массива данных 
высот рельефа поверхности спины . Методический подход экономически доступен, прост, нагляден, абсолютно 
безопасен и мобилен, что позволяет широко применять его при обследовании детей в условиях образовательных, 
оздоровительных и физкультурно-спортивных организаций, костно-мышечной,  мочеполовой систем, органа 
зрения . Рост показателей свидетельствует об изменениях образа жизни подростков в сторону увеличения рас-
пространенности гипокинезии, а также о возрастании школьной нагрузки и нерациональном питании учащихся .

Ключевые слова: осанка; 3D визуализация; рельеф спины;  динамика состояния осанки .
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