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Асимметрия как общебиологический закон, присущий широкому спектру 

явлений живой и неживой природы, несмотря на своё давнее начало изучения, 
продолжает занимать умы учёных различных областей теоретической и 
прикладной науки из различных стран мира. Уже не вызывает сомнения, что 
асимметрия представляет собой важный фактор адаптации [1] к меняющимся 
условиям существования [2] либо патологическим [3; 4; 5; 6], а также один из 
важнейших факторов эволюционного развития [7]. Выделяют, среди прочих 
подходов к классификациям асимметрий [8], физиологические и 
патологические [9]. Иранскими учёными открыт нормальный уровень 
асимметрии мозга на основании данных по гену VIP [10]. Изучение асимметрии 
проводится в типологических аспектах [11]. Удобной моделью для изучений 
асимметрий является асимметрия лица, в частности, в условиях 
стоматологической патологии [12; 13], хотя следует помнить, что 
асимметричность присуща живым организмам на всех уровнях организации 
живой материи [14; 15; 16; 17], начиная уже с прокариот [18]. Первое, что 
бросается в глаза при взгляде на человека, - удивительная симметричность 
лица и тела. Однако, она кажущаяся, ибо, всматриваясь в них более 
пристрастно или разглядывая собственное изображение в зеркале, можно 
заметить существенную асимметрию в движениях губ, неодинаковое 
расположение родинок или ямочек, часто различную величину глаз, отклонение 
носа или других элементов лица от средней линии [19]. Асимметрия меняется 
с возрастом: как правило, снижается. Кросс-культуральные исследования 
распознавания лицевой экспрессии демонстрировали, что основные эмоции 
(страх, гнев, счастье, удивление, грусть, отвращение) выражаются и 
распознаются в равной степени в обществах с различными культурами и 
традициями [20]. Даже в условиях, затрудняющих наблюдение, например, 
большое расстояние, механизм распознавания эмоций универсальный. Это 
доказывает, что лицевая экспрессия основных эмоций носит врождённый 
характер. Процент совпадения паттернов распознавания эмоций у лиц 
различных национальностей составляет 80%. К моменту рождения ребёнка 
механизм распознавания и экспрессии эмоций полностью созревает. 
Асимметричные лица считаются наиболее красивыми. Лицевые асимметрии 
относятся к моторным. У правшей более выражен наклон носа вправо, у левшей 
– влево. Правая половина лица более выражена и больше участвует в 
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мимической экспрессии у большинства лиц. Считается, что более активные 
части тела экспрессируют большую асимметрию (верхние конечности, размеры 
нижней челюсти). 

Для оценки состояния поверхностной и глубокой чувствительности 
применяют ряд функциональных проб, которые легки в осуществлении и 
являются яркими и информативными для диагностики нарушений. В частности, 
к ним относятся пробы «тупо-остро», пробы на дискриминационную 
чувствительность и стереогностическое чувство, пробу Вебера-Фехнера, 
определение чувства положения тела в пространстве. Этнические аспекты 
физиологических и патологических процессов в наше время всё больше и 
больше привлекают внимание учёных всего мира [21]. Например, известно, что 
женщины более чувствительны к прикосновениям (особенно леворукие – на 
левой руке), у них больше развиты тонкие движения, в то время, как у мужчин 
– силовые, причём у первых – доминируют верхние конечности, а у вторых – 
нижние.   

Нами оценивалась поверхностная и глубокая чувствительность у иранских 
студентов всех курсов обоих факультетов (54 парня и 54 девушки) по указанным 
выше пробам. Парни обладали более тонким различением по пробе «тупо-
остро» (45 парней и только 13 девушек правильно определили тупой и острый 
характер прикосновения, p<0,05), были лучше в пробе на дискриминационное 
чувство (48 парней различали две точки циркуля, поставленные на расстоянии 
2 и даже 1 мм, 6 – 2,5 и 3 мм, а  девушки ошибались часто даже при различении 
точек на расстоянии 5 и 10 мм) (p<0,05). Девушки лучше определяли предметы 
на ощупь (стереогнозис) (50 девушек и 18 парней справились с этим заданием, 
p<0,05), но парни лидировали в пробе Вебера-Фехнера (47 парней легко 
различили разницу в весе 10 и даже 5%, а 45 девушек не различили даже и 20-
30%, p<0,01). В определении чувства положения частей тела не было выявлено 
явного полового диморфизма.   

В 2007-2008 году на кафедре нормальной физиологии были проведены 
исследования, основные результаты которых были следующие. Если 
исследуемое лицо было левшой, то левые половины лица у него были менее 
гармоничны после объединения вместе, нежели правые. Если исследуемое 
лицо было правшой, то правые половины его лица смотрелись менее 
гармонично при объединении, нежели левые. В настоящем исследовании мы 
оценили экспрессию асимметрии лица у парней и девушек из Ирана и Украины, 
учащихся на различных курсах (по 18 парней и девушек из обеих стран). Лица 
студентов из Ирана, в большей степени парней, были более асимметричны. Мы 
делали фотографии студентов и затем в компьютере проводили измерения 
продольных и поперечных размеров правой и левой половин лица. У 10 парней 
из Ирана и 5 девушек из Украины левые половины лица имели большие 
продольные и поперечные размеры, а также смотрелись менее гармонично при 
сопоставлении двух левых половин, нежели правых, что, в частности, может 
быть объяснено преимущественным использованием левой стороны при 
жевании и использованием левой руки при письме (в частности, у парней-
иранцев).  

Таким образом, парни из Ирана из обследуемой группы были явными 
кинестетиками, хотя зачастую считается, что со всеми этими методиками лучше 
справляются представители женского пола, в частности, потому, что они 
проверяются на руках в силу описанной выше особенности. Возможно, в 
изучаемой популяции среди студентов из Ирана было больше левшей с более 
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амбилатеральным мозгом и, как результат, более асимметричными 
половинами лица по сравнению с украинскими студентами и более развитыми 
левыми.  
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