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Человека создал труд. Он осуществляется определением мозгом ментально задачи, а затем её материальным, физическим 
выполнением преимущественно руками, кистями рук. Мысль материальна, она создается в результате физико-химических 
процессов в клетках мозга. Её материализация на бытовом уровне чаще всего выражается перевоплощением молекуляр-
ных процессов в клетках мозга в движения кистей рук. Поэтому динамические характеристики кистей рук – важный пока-
затель когнитивного и двигательного здоровья человека.
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Labor created man. Labor is produced by determining a task mentally by the brain followed by accomplishing the task physically, 
mostly with the hands and wrists. The thought is material; it is created by physico-chemical processes in brain cells. At the everyday 
level, materialization of thoughts most often occurs by the transformation of molecular processes in the brain into movements of 
the hands. Therefore, dynamic characteristics of the hands are an important indicator of the cognitive and motor human health.
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Обзор

Человека создал труд. Близким предшественни-
ком современного человека разумного – Homo sapiens 
был человек умелый – Homo habilis. Первое назва-
ние выражает интеллект, второе – тоже интеллект, 
но не абстрактный, а ориентированный на практику, 
способность не только придумать, но и сделать что-то 
в трудном для выживания времени. Осуществляется 
применение интеллекта – делание руками, точнее, 
поражающими своими возможностями кистями рук. 
Пример – пианисты. Сказанным мы хотим напомнить 
о месте кисти в жизни человека.

В 2022 г. международная группа авторов опублико-
вала отчет по результатам исследования в Британском 
биобанке, (в русле его программы по болезни 
Альцгеймера) силы кисти и её связи с заболеваемо-
стью деменцией и смертностью от любых причин [1]. 
В анализ было включено 466 788 участников (сред-
ний возраст 56,5 лет, 54,5% женщины). Силу кисти 
– хвата оценивали с помощью гидравлического руч-
ного динамометра. Срок наблюдения; 8.3‒9.7 лет. 
За это время у 4087 участников развилась деменция, 
а 1309 умерли от нее. Сниженная сила хвата оказалась 
связанной с повышенным риском развития деменции 
и смертностью независимо от других сопутствующих 
факторов (p< 0,001). Лица, находящиеся в самом низ-
ком квинтиле (1/5 диапазона результатов) силы хвата, 
имели повышенный (на 72%) риск развития деменции 
и повышенный риск смертности (на 87%) от деменции 
по сравнению с лицами из самого высокого квинтиля.

На первый взгляд, столь тесная связь физических 
и когнитивных функций кажется неестественной – 
кисть не воспринимается сознанием в качестве необ-
ходимого для интеллектуального обеспечения жизни 
органа, – жить без неё, а тем более думать, трудно, 
но можно. А когнитивность сознание человека свя-
зывает не с руками, а с головой. На «первый взгляд» 
в обсуждаемом контексте точнее назвать поверхност-
ным, недалеким, куцым и, конечно, ошибочным, учи-
тывающим лишь первичное знание, а именно то, что 
движение совершается мышцами и игнорирующим 
факт не  меньшей важности, что движение управляется 
сознанием, мозгом, который обеспечивает моторные 
достижения тела: игру пианиста, фокусы актера цирка 
и карточного шулера, возможность штангиста дер-
жать над головой штангу весом 200 кг. Соответственно 
этому динамометрия кистей рук может служить 
«мерой функционального благополучия мозга» для 
людей любого возраста [2]. Сегодня очевидно: разли-
чия в «силе хвата» между людьми зависят от индиви-
дуального нервно-костно-мышечного статуса чело-
века. Следовательно, изменение силы хвата в течение 

жизни исследуемого человека обязательно свидетель-
ствует, кроме собственно силы, и о соответственном 
изменении регулирующего силу (нервного) стимула. 
Таким образом, тесная и всеобъемлющая взаимосвязь 
между возрастным снижением силы хвата и проявле-
ниями когнитивного снижения, дисфункции может 
быть понята в аспекте конвергентного функциональ-
ного и структурного отражения когнитивных и двига-
тельных процессов в человеческом мозге. Процессов, 
обеспечиваемых нейроиммуноэндокринной интегра-
цией регулирования движения [3].

Из Британского биобанка, известного масштабно-
стью исследований, вышла статья [4] с результатами 
показавшими, что большая сила кисти связана с луч-
шими когнитивными функциями, большей удовлетво-
ренностью жизнью, большим субъективным благопо-
лучием, снижением проявлений тревожности и депрес-
сии. Эти связи были ярче выражены у женщин.

Наблюдали положительную связь силы кисти 
с объемом серого вещества в темпоральной коре и суб-
кортикальных областях.

В лонгитюдном анализе исходная сила хвата 
была связана с когнитивными показателями в тече-
нии 9 лет наблюдения. При учете многих демографи-
ческих, антропометрических и социально-экономиче-
ских факторов большая сила кисти была положительно 
связана с лучшей когнитивной функцией, более пол-
ной удовлетворенностью жизнью, хорошим самочув-
ствием, снижением и отсутствием симптомов депрес-
сии и тревожности.

Из того же Британского биобанка, сообщают 
результаты анализа более 40 тыс. пациентов, соот-
ветствовавших условиям отбора, со сроком наблюде-
ния 5,4 года, полученные F. Petermann-Rocha и соавт. 
[5]. Деменция развилась у 726 исследуемых. Она соче-
талась со снижением силы кисти, веса тела, скорости 
ходьбы, быстрой утомляемостью. Слабые кисти повы-
шают риск развития любых других дефектов движения.

Авторы заключают, что ранние вмешательства 
в виде упражнений для кистей – способ отодвинуть 
в поздний возраст развитие деменции, малоподвиж-
ности, телесной слабости, падений, госпитализации, 
смертности от всех причин. Полученные с помощью 
МРТ показатели объема серого вещества головного 
мозга служат индикаторами лежащих в основе нейро-
структурных изменений.

Это исследование показало, что у пожилых иссле-
дуемых асимметрия силы двух кистей (Handgrip strength 
HGS) была связана с замедлением скорости ходьбы 
и ухудшением баланса в положении стоя. Авторы реко-
мендуют использовать в клинических и трансляцион-
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ных исследованиях асимметрию силы кистей как еще 
один показатель нарушения функции регулирования 
движений верхних и нижних конечностей. Широко 
используемый в повседневной практике тест на силу 
хвата HGS представляет собой недорогой, количе-
ственный, простой в использовании, выразительный 
по значению и портативный тест для оценки общей 
мышечной функции, универсальный показатель силы.

Демонстрация того, что сила кисти имеет прогно-
стическое значение в отношении ряда состояний здо-
ровья, порой даже спустя десятилетия, мотивировала 
заявления о том, что динамометрия кистей может слу-
жить «индексом современного и будущего здоровья» 
для людей среднего и старшего возраста. Центральным 
в этом убеждении было предположение, что сила хвата 
является простой мерой физической работоспособ-
ности, которая служит маркером состояния мышц 
и угрозы саркопении, в частности. Авторы считают, что 
связь силы кисти с когнитивной функцией есть про-
явление «конвергентного функционального и струк-
турного опосредования когнитивных и двигательных 
процессов человеческим мозгом»

Прагматичный биомаркер преклинической демен-
ции нужен для масштабного и легкого скрининга риска 
в популяциях. Такие физические параметры, как сила 
кисти и скорость походки умозрительно адекватные 
биомаркеры, но как они соотносятся с маркерами ней-
родегенерации и болезни Альцгеймера неизвестно.

Этот вопрос исследовали Mini E. Jacob и соавт. 
[6]. В анализе продолжительностью 5 лет участво-
вали 2336 человек со средним возрастом 61 год. Измеряли 
силу кисти, скорость быстрой походки, скорость встава-
ния со стула, концентрацию тау-белка. Определили, что 
неблагоприятные изменения этих показателей выявля-
ются у пожилых людей без деменции, но могут и должны 
быть использованы как свидетельства риска развития 
деменции и болезни Альцгеймера. В частности Jacob 
с сотрудниками представили результаты исследования 
проведенного среди обитателей пансионата в городе 
Фремингеме (штат Массачусетс) и заключили, что 
нагрузки на кисти и ходьба способствуют если не пол-
ной профилактике, то, как минимум, задержке разви-
тия болезни Альцгеймера.

Японские врачи выясняли прогностическую «даль-
нозоркость» определений силы кисти и скорости 
ходьбы [7]. Среди обитателей пансионатов снижения 
величин этих критериев проявлялись за 10 лет до ког-
нитивного снижения.

В следующем году появилась американская публи-
кация, сообщившая о синхронном развитии двигатель-
ной и когнитивной недостаточности [8].

Асимметрия силы кисти связана со снижением 
скорости походки. Оба критерия указывают на мышеч-
ную дисфункцию, риск падений, неблагоприятные 
для здоровья последствия. Неопределенны количе-
ственные соотношения асимметрии силы кисти с дру-
гими нарушениями движения. Авторы сообщают лишь 
общеизвестное – что при асимметрии > 30% движения 
медленнее, чем при асимметрии 10% [9].

Индивиды, семьи и общество находятся под 
постоянным эмоциональным, бытовым, психоло-
гическим и экономическим бременем когнитив-
ных расстройств. Это определяет высокую прио-
ритетность изучения механизмов старения. J. Luo 
и соавт. [10] исследовали 9268 обитательниц панси-
онатов США в возрасте 65 лет и старше, лечившихся 
по поводу остеопоротических переломов и наблюда-
емых потом в течении 20 лет. В течение этого вре-
мени модифицированные мини-ментальные иссле-
дования производились до 6 раз. По ходу каждого 
такого исследования шестикратно определяли ско-
рость ходьбы и силу кисти. Полученные результаты 
подтвердили, что скрининг на медленную скорость 
походки или слабую силу хвата может быть поле-
зен для выявления пожилых людей с риском сни-
жения когнитивных функций, когда они еще ког-
нитивно нормальны или имеют лишь легкие нару-
шения. Программы упражнений для увеличения 
скорости ходьбы и мышечной силы могут отсрочить 
или предотвратить развитие когнитивных наруше-
ний у пожилых людей. Мини-ментальное исследо-
вание заключалось констатацией состояния: норма, 
умеренная или тяжелая недостаточность.

Результаты работы [11] убедили исследователей, 
что медленная ходьба и слабая кисть первичные, доста-
точно убедительные показатели развивающегося или 
грядущего когнитивного снижения. Организация 
и соблюдение разумной программы упражнений 
позволяют повысить скорость ходьбы, силу мышц рук 
и ног, отсрочить и, нередко, предотвратить развитие 
старческого маразма.

Следует иметь в виду, что по ряду наблюдений поза 
человека при измерении силы кисти заметно влияет 
на результат. Zheng-Yang Xu и соавт. [11] сообщили 
результаты по данным 764 испытуемых (409 муж-
чин) и измерении в 4 позах: 1 – стоя с распрямлен-
ным локтем, 2- стоя с поднятой рукой, 3- сидя, с лок-
тем согнутым до 90 градусов, 4- сидя с распрямленным 
локтем. У мужчин и женщин максимальная и суще-
ственно большая, чем в других вариантах, сила про-
являлась в первой позе. Результаты мужчин, и правых 
рук, конечно, были выше.
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Главная или, по крайней мере, одна из главных 
целей жизни большинства старых людей: сохранить 
здоровье. В контексте нашей темы это можно пере-
формулировать как понимание необходимости все-
мерного противодействия ослаблению кисти и замед-
лению походки [12].

Способность поддержать функцию движения, 
адекватную условиям среды – важнейшая составляю-
щая благополучной старости. Однако в США, напри-
мер, треть (31.7%) населения в возрасте 65 лет и старше 
сообщает о трудности для них пройти 3 квартала [12]. 
Эти исследователи считают, что в обсуждаемой ситу-
ации поиск и разработка приемов нейтрализации 
риск-факторов, менее эффективны, чем стимуляция 
защитных реакций организма. В нашем контексте – 
работы кистями и ходьбы.

Население Земли увеличивается и стареет – в нем 
возрастает количество старых людей. Это преврати-
лось в глобальную социальную и медицинскую про-
блему. По мере старения населения определение фак-
торов, способствующих поддержанию силы и подвиж-
ности адекватно условиям жизни в пожилом возрасте, 
имеет решающее значение. Снижение этих функ-
циональных возможностей связано с повышенным 
риском инвалидности, заболеваемости, госпитали-
зации и смертности. Не менее важно, что способ-
ность сохранять физическую активность на доста-
точном уровне – непременный компонент благопо-
лучной, здоровой старости. Способом достижения 
высокой цели может стать разумная амбициозность, 
сознательно и ответственно принятой для себя испол-
нителем задачи. Высокая и убедительная, основан-
ная на фактах, самооценка и жизненная важность 
цели могут мобилизовать на энергичные усилия с бла-
гоприятным результатом в её достижении пожилых 
и даже старых людей [13]. Связь убеждение – движе-
ние действует в обоих направлениях. Воображение 
и наблюдение моторных действий приводят к акти-
вации тех же областей мозга (нейронных цепей) что 
и их физические осуществляемые  мышцами ана-
логи. Воображением можно вызвать двигательную 
реабилитацию. Наблюдение, воображение и физи-
ческое исполнение одного и того же движения (или 
моторного действия) вызывают очень похожие цере-
бральные активации. Есть четкие доказательства, что 
наблюдение, воображение, выполнение моторного 
действия могут вызывать сходные паттерны цере-
бральной активности [14]. Убежденность в важности 
двунаправленной связи мысль – действие может обе-
спечить мышечный двигательный эффект представ-
лению движении, созданному мозгом.

В сингапурском (с участием Австралии) исследо-
вании выполнен кросс-секционный анализ действия 
асимметрии (авторы используют слово –«латерально-
сти – laterality») хвата, а также силы хвата и тела на ког-
нитивную функцию и мобильность [15]. Триста трид-
цать обитателей пансионата (55.2% женщин) в возрасте 
≥ 55 лет участвовали в исследовании. Низкой силой 
кисти считали <28 кг для мужчин и <18 кг для жен-
щин. Различие между руками в 10% считали показа-
телем асимметрии. Снижение когнитивной функции 
и мобильности, немедленной и отсроченной памяти 
было связано со снижением силы, но не асимметрией 
хвата. Асимметрия наиболее заметно проявлялась 
замедлением «вставания с кресла». Тест, отражаю-
щий по набору движений мобильность, силу и баланс, 
осуществлялся подъемом с кресла, проходом 3 метров, 
поворотом, возвратом в кресло.

Снижение работоспособности может не только 
определяться, но и прогнозироваться биохимическим 
анализом [16] выявляющем критерии переутомления 
и перспективу стойкого снижения работоспособности 
даже молодого и в высшей степени тренированного 
человека, спортсмена, лыжника сверхвысокой квали-
фикации – члена сборной команды России.

Объединенный итог многих анализов связи между 
силой хвата и когнитивной функцией у пожилых 
людей, осуществленный большим (26 авторов) меж-
дународным коллективом исследователей [17] опре-
делил коэффициент корреляции равный 0,55, т.е. уме-
ренную положительную связь изменений когнитивной 
функции с изменениями силы хвата.

Воображение эффективно при использовании 
в сочетании с традиционной лечебной физкультурой 
для функциональной реабилитации как верхних, так 
и нижних конечностей, а также для восстановления 
повседневной деятельности и навыков. Из-за неод-
нородности исследований в отношении протокола 
вмешательства, конкретной техники визуализации, 
времени, затрачиваемого на практику, характеристик 
пациентов и т.д., необходимы дополнительные иссле-
дования для определения оптимального протокола 
лечения для конкретного пациента.

Основываясь на множестве литературных свиде-
тельств, частично представленных в нашем обзоре, 
можно с существенной для современного уровня зна-
ний вероятностью заключить, что сила кисти отражает 
общую силу тела. Применение силы хвата для оценки 
когнитивных функций представляется сравнительно 
с другими физическими приемами более простым тех-
нически и  информационно убедительным способом 
контроля. Сегодня можно констатировать, что даже 
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у пожилых (но без деменции) людей сила кисти, и дина-
мика её изменений в большинстве случаев адекватно 
отражает состояние и изменения когнитивного статуса 
исследуемого – способность восприятия новой вер-
бальной информации, беглость речи. Конечно, анализ 
когнитивного статуса измерением силы кисти непол-
ный. И может использоваться только как предвари-
тельный, черновой. Нет оснований возводить кисте-
вой динамометр в ранг разумно обоснованного и вполне 
достаточного выразителя такого сложного явления как 
ментальность. Когнитивная функция состоит из соче-
тания множества взаимосвязанных психических про-
цессов, поэтому для её серьёзного анализа требуются 
более совершенные, более органичные и, по-видимому, 
разнообразные инструменты оценки.
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