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Введение. В настоящей работе обсуждаются результаты анализа внутри- и межпопуляци-

онной изменчивости в пространственном и временном аспектах у коренного населения Республики 
Тыва, сохранившего в определенной степени традиционный образ жизни. 

Материалы и методы. Материалом для статьи послужили результаты комплексных ан-
тропологических экспедиций НИИ и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина в Республику Тыва, 
реализованных в период с 2016 по 2022 гг. при сотрудничестве с Тувинским Государственным Уни-
верситетом и Медико-Генетическим Научным Центром.  

Результаты и обсуждение. Согласно итогам проведенных исследований, расширены име-
ющиеся представления о структуре межгрупповой изменчивости родственных алтае-саянских 
народов (тувинцы, тувинцы-тоджинцы, цаатаны, алтайцы), подтверждена антропологическая и 
генетическая общность цаатанов и коренного населения Тувы. Также для населения республики за 
последние 40 лет впервые описаны обнаруженные дезадаптивные процессы, вызванные социо-
культурными изменениями и нарушением традиционного образа жизни. Помимо прочего, показано 
значительное (2,5–3 года) ускорение онтогенеза у молодого поколения как в городских, так и сель-
ских условиях, увеличение тотальных размеров тела (секулярный тренд), ускорение полового со-
зревания, изменения в составе тела, что подтверждает нарушение адаптации в популяциях ко-
ренного тувинского населения. На основании последних полученных данных, подтверждены и до-
полнены данные об изменениях структуры внутрипопуляционной изменчивости и проявлений 
секулярного тренда в большинстве районов Республики Тыва.  

Заключение. Дальнейшая задача антропологических исследований этногенетической 
направленности заключается в оценке как можно большего числа аспектов, попадающих под влия-
ние описанных факторов, как в тувинской, так и в иных группах. 
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Введение 

Одним из основных направлений работы 
отечественной антропологии является изучение 
этно-территориальной изменчивости населения 
нашей страны и сопредельных территорий. Эт-
ногенез проживающих на территории России 
популяций, прежде всего, рассматривается с 
точки зрения концепции адаптивных типов 
[Алексеева, 1977, 1998] с привлечением сопут-
ствующей информации по морфологии населе-
ния определенных территорий [например, Баце-
вич с соавт., 2023], анализу физиологических 
параметров [Гудкова, 2013], а также данных ге-
нетики [например, Козлов с соавт., 2022, 2024]. 

Цель работы. В настоящем обзоре рас-
смотрены итоги исследований в Республике Тыва 
как в одном из наиболее часто посещаемых оте-
чественными антропологами регионов нашей 
страны с целью анализа внутри- и межпопуляцион-
ной изменчивости в пространственном и времен-
ном аспектах в сообществах, сохранивших в опре-
деленной степени традиционный образ жизни.  

 
История антропологических исследований в Туве 

Антропологические исследования корен-
ного населения Тувы были начаты еще в первой 
половине XX века известными российскими ан-
тропологами В.В. Бунаком и А.И. Ярхо, осуще-
ствившими первые экспедиции в Центральную 
Туву и Тоджу в период с 1926 по 1928 гг [Ярхо, 
1929, 1947; Bunak, 1928]. Дальнейший сбор ма-
териалов был продолжен в исследованиях под 
руководством М.Г. Левина [Левин, 1954], Ю.Г. 
Рычкова [Рычков с соавт., 1969], В.И. Богдано-
вой [Богданова, 1978а, 1978б, 1980, 1986], Н.И. 
Халдеевой [Халдеева, 1984], Г.Л. Хить [Хить, 
Богданова, 1980]. Следует отметить, что до се-
редины 60-х гг. работа проводилась по класси-
ческой программе, направленной на решение 
задач происхождения и внутриэтнической диф-
ференциации тувинцев, затем массив данных был 
расширен за счет сбора дерматоглифического, 
одонтологического и биохимического материала.  

В дальнейшем данные по антропологиче-
скому статусу тувинцев и других Алтае-Саянских 
народов были пополнены благодаря серии экс-
педиций НИИ и Музея антропологии МГУ 1976-
1980 гг. под руководством Т.И. Алексеевой и пред-
ставлены в сборнике «Антропо-экологические ис-
следования в Туве» [1984]. Комплексное обследо-
вание взрослого коренного населения было про-
ведено в четырех районах – Дзун-Хемчикском, 
Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Эрзинском. В 

программу исследований были включены антро-
пометрические показатели (около 40 признаков), 
кефалометрия и кефалоскопия, рентгенография 
костей кисти, антропологическая фотография, 
дерматоглифика, сбор одонтологических дан-
ных, общий анамнез, физиологические показа-
тели (определялся уровень окислительных про-
цессов методом оксигемометрии, артериальное 
давление, минерализация скелета и др.), эле-
менты демографии по данным ЗАГСов, был ре-
ализован сбор образцов крови для получения 
биохимических и генетических данных, а также 
волос для оценки пигментации и микроэлемент-
ного состава. В Монгун-Тайгинском и Тоджин-
ском районах по урезанной программе было ре-
ализовано морфологическое обследование дет-
ского населения школьного возраста. 

Дополнительная информация, подтвер-
ждающая антропологическую специфику корен-
ного населения Тувы, была получена также с 
использованием палеоантропологических мате-
риалов [Алексеев, 1956, 1962, 1984]. Более по-
дробно описанные выше экспедиционные ис-
следования и их итоги приведены в обзорах Г.А. 
Аксяновой [2009], а также Е.А. Сапухиной и Д.В. 
Пежемского [2022], обобщающих информацию 
об этногенезе тувинцев. 

Тувинцы могут быть отнесены к централь-
ноазиатскому антропологическому типу сибир-
ских монголоидов [Дебец, 1929, 1950; Левин, 
1954; Алексеев, 1984]. В зависимости от участия 
в процессе формирования антропологических 
черт древнего европеоидного населения тувин-
цев делят на центральную, западную (юго-
западную), восточную и южную территориаль-
ные группы [Левин, 1954; Богданова, 1978б; 
Алексеева, 1984].  

Накопленные в результате проведенных 
исследований многочисленные данные позво-
лили выявить морфофизиологический комплекс, 
присущий коренному населению разных геогра-
фических районов Тувы, в большей степени 
опосредованный холодовым стрессом, высотой 
над уровнем моря и количеством осадков [Ан-
тропоэкологические.., 1984; Антропоэкология.., 
2005]. В настоящее время на фоне относитель-
ной стабильности сложившейся к природным 
факторам адаптации, у населения Тувы проис-
ходит ускоряющаяся трансформация образа 
жизни, связанная с урбанизацией, миграциями, 
сменой традиционного рода занятий и, соответ-
ственно, привычной физической нагрузки, типа 
питания и др. [Анайбан, 2009; 2010]. 
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Современные исследования населения Тувы 
За последние 10 лет сотрудниками НИИ и 

Музея антропологии МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва были реализованы несколько серий исследо-
ваний в Республике Тыва. 

Первая экспедиция была реализована в 2 
этапа в период с 2016 по 2017 год при участии 
И.А. Хомяковой (лаборатория ауксологии НИИ и 
Музея антропологии МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва), Н.В. Балиновой (Медико-генетический науч-
ного центра имени Н.П. Бочкова) и Е.В. Айыжы 
(Тувинский государственный университет). Ис-
следование было поддержано грантом РГНФ 16-
21-03002а «Социокультурные, этногенетические 
и этноантропологические исследования родовых 
групп народов Центральной Азии (на примере 
Республики Тыва, Республики Алтай, Республи-
ки Калмыкия, Монголии и Синьцзянь-Уйгурского 
Автономного округа Китая)». 

На начальном этапе работы были обсле-
дованы тувинцы села Ээрбек Кызылского райо-
на, которые могут быть отнесены к центральной 
группе в соответствии с данными Богдановой 
[Богданова, 1978б], и тувинцы-тоджинцы сел Ий 
и Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна1. Последняя 
группа в составе современных тувинцев являет-
ся весьма своеобразной [Левин, 1954; Алексее-
ва, 1984; Клевцова, 1984]. Это связано с тем, что 
тоджинцы – представители восточной группы 
тувинцев – населяют таежные районы Тувы и 
занимаются охотой и специфической отраслью 
животноводства – оленеводством. Включение в 
1993 г. оленеводов Тоджи в состав Коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока позволило им в определенной 
степени сохранить традиционный образ жизни и 
благоприятную среду обитания и по сей день 
[Биче-оол, 2012]. 

Помимо оленеводов Тувы была также об-
следована наиболее малочисленная (около 180 
человек) этническая группа населения Монголии 
(северо-запад страны, сумон Цагаан-Нуур Хуб-
сугульского аймака) – цаатаны, что в переводе с 
монгольского означает «оленеводы». Цаатаны 
считаются этническими тувинцами и до настоя-
щего времени сохранили родной язык, традици-
онный образ жизни и своеобразную культуру. 
Тувинцы-тоджинцы являются непосредственны-
ми предками цаатанов и в этнокультурном от-
ношении самым близким алтае-саянским наро-

                                                 
1 Кожууны – районы Республики Тыва. 

дом, поэтому сравнительный анализ этих групп 
позволил изучить межгрупповую изменчивость 
антропометрических и генетических показателей 
у родственных народов, проживающих в различ-
ных социально-экономических условиях. 

Для реализации поставленных задач участ-
никами экспедиции были исследованы антропо-
метрические показатели (продольные и попереч-
ные размеры скелета, обхватные размеры тела и 
толщина кожно-жировых складок в различных точ-
ках, а также кефалометрия) по стандартной мето-
дике [Бунак, 1941; Лутовинова, Уткина, Чтецов, 
1970; Негашева, 2017] с подписанием протоколов 
информированного согласия. Также при сборе ма-
териала проводилось анкетирование, учитываю-
щее дату рождения респондента для определения 
возраста, его родовую принадлежность до третье-
го поколения, место рождения и проживания, об-
разование и профессию. Для изучения эпохальной 
изменчивости соматических признаков тувинцев-
тоджинцев были использованы данные исследо-
ваний Т.И. Алексеевой (размеры головы и лица) и 
Н.И. Клевцовой (размеры тела), полученные в хо-
де полевых сезонов 1976–1980 гг. [Алексеева, 
1984; Клевцова, 1984]. 

В ходе сравнительного анализа были по-
лучены следующие результаты, подробно изло-
женные в статье, опубликованной в «Вестнике 
Московского университета. Серия XXIII: Антро-
пология» в 2017 году [Хомякова, Балинова, 
2017б]. Во-первых, величина тотальных разме-
ров тела и поперечных размеров скелета тувин-
цев Центрального района оказалась максималь-
ной среди обследованных групп, тоджинцы по 
всем этим параметрам очень близки к цаатанам. 
В то же самое время, у женщин при близких зна-
чениях длины тела жительницы Тоджи отлича-
ются меньшим весом тела, ИМТ, диаметром 
плеч и таза, а цаатаны самым большим диамет-
ром плеч. Во-вторых, в выборках обоего пола 
максимальная величина длины корпуса зафик-
сирована у тувинцев, минимальная – у цаатанов. 
Для этой группы, однако, характерна большая 
относительная длина ноги, а вот относительная 
длина корпуса выше у тувинцев; у женщин-
цаатанов ширина плеч относительно длины тела 
больше, чем у тувинок и тоджинок. 

Что касается обхватных размеров тела, то 
значимые различия по величине всех данных 
показателей обнаружены только в выборках 
мужчин между тувинцами Ээрбека и тоджинцами, 
также следует отметить достоверное различие по 
величине обхвата предплечья между тувинцами и 
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цаатанами. Максимальным уровнем жироотло-
жения отличаются мужчины Центрального райо-
на, но достоверность установлена только для 
складок над бицепсом и на предплечье при 
сравнении с цаатанами, для женщин диффе-
ренциации по величине кожно-жировых складок 
обнаружено не было.  

Структура межгрупповой изменчивости 
кефалометрических показателей выглядит сле-
дующим образом. Крупная голова, широкое в 
области скул лицо, высокие нос и верхняя губа, 
небольшая ширина рта и носа характерны для 
мужчин-тувинцев, размеры головы и лица у тод-
жинцев и цаатнов небольшие, они более брахи-
кефальны. Жители Тоджинского района отлича-
ются узким в области скул лицом, у цаатанов 
короткая верхняя губа и очень широкий рот. 
Специфичные черты зафиксированы у женщин 
цаатанов: значительная брахикефальность, ко-
роткий и широкий нос, довольно широкий рот 
сочетаются со средними размерами лицом. 

В целом, по результатам сравнительного 
анализа авторы постулируют заметную и ожи-
даемую в антропологическом отношении бли-
зость тувинцев-тоджинцев и цаатанов, в особен-
ности мужчин. 

Особого внимания заслуживают выявлен-
ные авторами основные направления секуляр-
ной изменчивости размеров тела, головы и лица 
у тувинцев-тоджинцев за последние 40 лет. По-
казано, что за указанный промежуток времени в 
данной группе увеличились тотальные, про-
дольные и обхватные размеры тела, пропорции 
тела сместились в сторону относительной доли-
хоморфности, уменьшился головной указатель и 
широтные размеры лица. 

Полученные в результате описываемого 
исследования новые данные расширяют имею-
щиеся представления о структуре межгрупповой 
изменчивости родственных Алтае-Саянских 
народов. Еще Т.И. Алексеевой при оценке раз-
личий между таежными и степными группами 
центральноазиатских жителей были выделены 
два морфологических варианта – массивный и 
грацильный, имеющих общее происхождение и 
приобретших существующие различия за счет 
различных экологических условий проживания 
[Антропоэкология.., 2005]. Согласно результатам 
настоящего исследования, современные тувин-
цы Кызылского района могут быть отнесены к 
массивному морфологическому варианту, а ту-
винцы-тоджинцы и цаатаны более соответству-
ют грацильному морфологическому типу.  

Для решения вопроса этногенеза тувинцев 
и цаатанов были использованы методы генетики 
– анализ гаплогрупп Y-хромосомы, для исследо-
вания была взята тотальная ДНК, выделенная 
из лейкоцитов периферической крови мужчин с 
использованием стандартных методов фенол-
хлороформной экстракции. Определение гапло-
групп проводили по диаллельным маркерам для 
Y-хромосомы: M9, M130, M77, M407, M217, 
M207, Page07, M242, M25, M231, P43, TAT, 
M128, F2930, F4205.  

В результате были выявлены три гапло-
группы у цаатанов и 7 гаплогрупп у тоджинцев. У 
цаатанов можно выделить 2 родственные линии 
за счет более распространенных гаплогрупп 
N3a5-F4205 (12 чел.) и Q1a1b-M25 (10 чел.), ско-
рее всего, за счет эффекта основателя. По сло-
вам администрации села, высокий процент ин-
бридинга наблюдается среди цаатанов около 50 
лет, с тех пор как прекратились брачные связи с 
тоджинцами. Это было связано с тем, что в 1944 
году Тувинская Народная Республика вошла в 
состав СССР на правах автономной области 
РСФСР, и связь кочевий прервалась. У тождин-
цев самой распространенной гаплогруппой яв-
ляется Q1a1b–М25 (23 чел.), остальные гапло-
группы представлены следующим образом: 
N3a5-F4205 (7 чел.), N3b-B187 (1 чел.), N2a1-
B478 (6 чел.), R1a-Page07 (5 чел.), C2b1b1-M77 
(2 чел.), C3-M217 (2 чел.). Представленное раз-
нообразие в целом не выбивается из общеиз-
вестных данных, согласно которым наиболее 
часто встречаемыми на территории Тувы явля-
ются гаплогруппы N1b, N1c, Q1a [Харьков с со-
авт., 2013]. Филогеногеография гаплогруппы N 
хорошо структурирована, вариант N3b-B187 ха-
рактерен для Южной Сибири и Монголии, встре-
чается у казахов, алтайцев, тувинцев. Вариант 
N3a5-F4205 распространен вокруг озера Байкал 
среди монголоязычных бурят и монголов. Группа 
N2a1-B478 охватывает Западную и Южную ча-
сти Сибири, полуострова Таймыр и Волго-
Уральский край с частотами от 10% до 30% и не 
распространяется на восточную Сибирь [Ilumäe 
et al., 2016]. 

Вариант Q1a1b-M25 часто встречается в 
тюркоязычных популяциях [Huang et al., 2018], 
которые активно расселились из Центральной 
Азии в Западную Азию и Центральную Европу. 
Результаты совпали с тюркскими кочевыми ми-
грациями из Южной Сибири и Монголии в Цен-
тральную и Западную Азию, Кавказ и Восточную 
Европу [Unusbaev et al., 2015]. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00438-017-1363-8#CR76
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В целом, генетическое разнообразие ча-

стот гаплогрупп Y-хромосомы в популяциях 
цаатанов и тоджинцев говорит об общности про-
исхождения с тувинским этносом, что подтвер-
ждено и антропометрическими данными.  

На втором этапе работы, в 2017 году, мас-
сив данных был расширен в ходе обследования 
южных (алтай-кижи) и северных алтайцев (туба-
лары, кумандинцы, челканцы). Южные алтайцы 
в антропологическом отношении могут быть от-
несены к центральноазиатскому типу сибирских 
монголоидов вместе с тувинцами и цаатанами, а 
вот северные рассматриваются как отдельная 
группа со специфическими антропологическими 
чертами и относятся к алтае-саянскому локаль-
ному типу южно-сибирской расы [Аксянова, 
2006; Антропоэкология .., 2005; Хомякова, Бали-
нова, 2017а, 2017б]. В связи с этим, авторами 
было проведено изучение межполовой изменчи-
вости на фоне межгрупповой в популяциях, свя-
занных единой историей формирования на 
определенном географическом ареале и сход-
ными социокультурными характеристиками [Хо-
мякова, Балинова, 2017а, 2017б]. Подробная 
характеристика обследованных групп и методо-
логия исследований приведены в статье 
И.А. Хомяковой и Н.В. Балиновой [Хомякова, Ба-
линова, 2018]. Для анализа были сформированы 
следующие выборки: тувинцы – 38 мужчин и 42 
женщины, тоджинцы – 52 мужчины и 53 женщи-
ны; цаатаны – 27 мужчин, 25 женщин; южные ал-
тайцы (алтай-кижи) – 75 мужчин, 83 женщины, 
северные алтайцы – 49 мужчин, 45 женщин. 

Согласно полученным результатам, 
наибольший уровень полового диморфизма во 
всех обследованных группах был зафиксирован 
для продольно-поперечных размеров скелета и 
более выражен у тувинцев и алтай-кижи. Об-
хватные размеры и величина подкожного жиро-
отложения демонстрируют 2 варианта вариации: 
положительные (или нулевые) величины коэф-
фициентов полового диморфизма у алтай-кижи 
и тувинцев отмечаются по всем обхватам (кроме 
обхвата бедер) и сочетаются с их невысокими 
отрицательными значениями по кожно-жировым 
складкам. У тоджинцев, цаатанов и северных 
алтайцев обнаружены отрицательные коэффи-
циенты полового диморфизма по обхватам та-
лии, плеча, ягодиц и всем кожно-жировым 
складкам. В целом, можно заключить, что по 
разным соматическим системам для алтай-кижи 
и тувинцев характерны сходные структуры меж-
половой изменчивости, в отличие от тоджинцев, 

цаатанов и северных алтайцев. Авторы также 
делают предположение, касающееся причин 
различий в уровнях полового диморфизма в ис-
следуемых группах: они могут быть связаны с 
единством происхождения, определившим мор-
фологическую близость тувинцев и южных ал-
тайцев, и особенности гендерного разделения 
труда (сходство хозяйственных комплексов у 
тувинцев и алтай-кижи).  

Второй экспедиционный блок исследова-
ний, цель которых заключалась в изучении 
адаптации коренного населения (школьники и 
студенты) в условиях внутренней миграции и 
урбанизации, был реализован под руководством 
В.А. Бацевича в период с 2018 по 2019 гг. К рабо-
те были привлечены сотрудники нескольких лабо-
раторий НИИ и Музея антропологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова – антропоэкологии (О.В. Ясина, 
Д.А. Машина, О.В. Хрусталева), расоведения (А.М. 
Маурер и Н.Я. Березина), морфологии человека и 
антропологической стандартизации (Е.Ю. Пермя-
кова), а также сотрудники Тувинского государ-
ственного университета В.А. Красильникова, Л.К. 
Будук-оол и Е.А. Сапухина. Исследование было 
поддержано грантом РФФИ № 18-09-00417 «Но-
вые антропоэкологические исследования в Рес-
публике Тыва. Мониторинг адаптивных процес-
сов через 40 лет». 

На первом этапе было обследовано 240 
студентов Тувинского государственного универ-
ситета и 414 детей школьного возраста, обуча-
ющихся в школах столицы Республики г. Кызы-
ле, на втором – 376 тувинцев-тоджинцев школь-
ного возраста. По месту рождения студенты 
представляли большинство районов Тувы, но 
превалировали юноши и девушки из централь-
ной части, к западу от г. Кызыла, с большой чис-
ленностью населения (например, Дзун-
Хемчикский кожуун). Большинство обследован-
ных школьников родились в сельской местности 
или в городе после миграции родителей из 
сельской местности. Таким образом, основной 
контингент данной возрастной группы представ-
лял собой первичное мигрантное население 
г. Кызыла. В подавляющем большинстве все 
респонденты относились к титульному этносу. 

Программа исследований включала сбор 
данных по антропометрическим и описательным 
признакам головы и тела; определению состава 
тела методом биоимпедансометрии; рентгено-
графии кисти. Также было осуществлено полу-
чение индивидуальных антропологических фо-
тографий, проведен сбор данных по динамомет-
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рии кистей рук и возрасту менархе, сбор показа-
телей гемодинамической системы, а также де-
мографическое анкетирование. 

Полученные данные по временной 
динамике показателей физического развития 
студенческого контингента Тувы свидетельствуют 
о значительных адаптивных сдвигах и наличии 
секулярного тренда в изученной выборке за по-
следние 40 лет. Для большей части мужского 
населения республики характерно увеличение 
длины тела, для женской – увеличение обхвата 
грудной клетки. Кроме того, выражена дифферен-
циация величины антропометрических показате-
лей среди современного населения, проживающе-
го в районах с различными экологическими усло-
виями: у мужчин – по длине тела, у женщин – по 
обхвату грудной клетки и индексам Кетле и стении. 
В районах с экстремально-дискомфортным клима-
том у женского населения увеличиваются размеры 
обхвата грудной клетки и весоростовые соотно-
шения, преобладающим становится умеренно-
брахиморфный тип конституции [Бацевич с соавт., 
2020a]. 

Анализ функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы и адаптационных 
возможностей студенческой молодежи из райо-
нов с разной степенью суровости метеорежима 
позволил выявить следующие закономерности. 
В районах с экстремально дискомфортным кли-
матом у юношей и девушек имеется склонность 
к снижению частоты сердечных сокращений. 
Также показано значительное (2,5–3 года) уско-
рение онтогенеза у молодого поколения как в 
городских, так и сельских условиях, увеличение 
тотальных размеров тела (секулярный тренд), 
ускорение полового созревания, изменения в 
составе тела, что свидетельствует о нарушении 
адаптации в популяциях коренного тувинского 
населения при изменении социально-
экономических условий окружающей среды [Ба-
цевич с соавт., 2020в, 2021]. 

Работа с данными по детям и подросткам 
школьного возраста была направлена в первую 
очередь в сторону анализа показателей физиче-
ского развития относящихся к одному адаптив-
ному типу городских (г. Кызыл) и сельских (Тод-
жинский район) школьников Республики Тыва на 
фоне «трансформации» традиционного образа 
жизни. Тотальные размеры тела демонстрируют 
большие средние величины длины и массы те-
ла, а также обхвата груди у городских школьни-
ков обоего пола. ИМТ, однако, дает не столь од-
нозначную картину: до полового созревания по-

казатель выше у горожан, затем на первый план 
выходит сельский контингент, к 17 годам разли-
чия исчезают. Следует отметить, что большая 
выраженность описанных тенденций характерна 
для девочек и в целом свидетельствует о раз-
рыве социально-экономических условий в реги-
онах с разной степенью урбанизации. Показате-
ли состава тела позволяют несколько прояснить 
полученные результаты: отсутствие значимых 
различий по величине безжировой массы тела (с 
незначительным превышением ее значений у 
горожан обоего пола) сочетается со статистиче-
ски значимым ростом жировой компоненты у 
сельских жителей при одновременно более низ-
кой величине скелетно-мышечной массы в этой 
же группе. То есть рост ИМТ в локальных воз-
растных когортах школьников менее урбанизи-
рованных районов республики на фоне жителей 
столичного региона, скорее всего, опосредован, 
более низкими значениями длины тела и увели-
чением жировой составляющей, что свидетель-
ствует о перераспределении компонентов сомы 
у сельского контингента. Это может быть связа-
но с постепенным уходом от традиционного об-
раза жизни у коренных народов Сибири [Баце-
вич с соавт., 2020б].  

Оценка сроков полового созревания с ис-
пользованием возраста менархе у обследован-
ных девушек обследованных групп свидетель-
ствует о том, что для горожанок он составляет 
13,1 года, у сельских жительниц – 13,0 лет, то 
есть сроки созревания в этих группах в значи-
тельной степени синхронизированы [Бацевич с 
соавт., 2020б]. Более того, по антропологиче-
ским данным, современное поколение тувинско-
го населения имеет большую величину длины 
тела и признаки ускоренного созревания (раннее 
наступление возраста менархе) по сравнению с 
поколением 70-х годов прошлого века, что сви-
детельствует о нарушении адаптационного го-
меостаза в популяциях. Предварительные итоги 
сравнения этих данных с более ранними, позво-
ляют сделать вывод о том, что длина тела уве-
личилась на 10–11 см у обоих полов, а возраст 
менархе у женщин наступает на 1,5–2 года 
раньше [Антропоэкология.., 2005]. 

Отдельно необходимо отметить работу по 
сравнительному изучению возрастной и времен-
ной динамики кефалометрических признаков у 
школьного населения Тывы в 1978 и 2018–
2019 гг. [Маурер с соавт., 2020]. Для реализации 
поставленной задачи авторами были использо-
ваны полученные в результате обследования 
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фотографии, к которым был применен метод 
обобщенного портрета, упростивший визуализа-
цию половой, возрастной и этно-территориальной 
изменчивости обследованного контингента 
[Maurer, Syroezhkin, 2015; Savinetsky et al., 2017]. 

По величине большинства анализируемых 
показателей рассматриваемом возрастном ин-
тервале дифференциация между городскими и 
сельскими школьниками не была обнаружена, 
равно как и не было обнаружено различий в по-
лученных фотообобщений как у мальчиков, так и 
у девочек. Это свидетельствует об относитель-
ной гомогенности тувинских групп в настоящее 
время, о чем свидетельствует также анализ 
межпоколенных различий тувинских школьников 
за последние 40 лет. Антропологический вари-
ант, представленный полученной серией обоб-
щенных фотопортретов, узнаваем и соответ-
ствует классической характеристике централь-
но-азиатского расового типа [Левин, 1958]. 

В целом, наиболее важный итог прове-
денных комплексных антропоэкологических ис-
следований заключается в том, что у населения 
Тывы за последние 40 лет впервые описаны об-
наруженные дезадаптивные изменения, вызван-
ные социокультурными изменениями и наруше-
нием традиционного образа жизни. Эти модифи-
кации распространены по всей территории 
Республики Тыва. Они выражаются в ускорении 
онтогенеза на всем его протяжении, а также в 
найденных у коренного населения процессах 
акселерации и секулярного тренда. Итогом раз-
вития дезадаптации у населения может быть 
рост заболеваемости от главных болезней, со-
кращение средней продолжительности жизни и, 
соответственно, ранняя смертность. По литера-
турным данным, именно эти процессы наблю-
даются в настоящее время на изучаемой терри-
тории. В Туве найден низкий общий индекс по-
пуляционного здоровья, являющийся причиной 
высокой детской смертности в регионе [Будило-
ва с соавт., 2015]. Более того, продолжитель-
ность жизни в регионе остается одной из самых 
низких в стране. По данным министерства здра-
воохранения Республики Тува, болезни сердеч-
но-сосудистой системы находятся на первом 
месте по распространенности и смертности сре-
ди населения [Социально-экономическое поло-
жение Республики Тыва в январе-феврале 2019 
года, Электронный ресурс. URL: 
https://krasstat.ru/doklad/Tuva/4/dok.html, дата об-
ращения – 19.08.2024]. 

Одна их последних комплексных антропо-
логических экспедиций в Туву была реализована 
в 2022 г. Центром палеоэтнологических иссле-
дований (Пежемский Д.В., зам. начальника экс-
педиции) и Тувинским государственным универ-
ситетом (Айыжы Е.В., нач. экспедиции) с при-
влечением сотрудников из разных учреждений: 
И.А. Хомяковой (НИИ антропологии МГУ), 
Н.А. Лейбовой (Институт этнологии и антрополо-
гии РАН), М.С. Карпулевич (Кунсткамера). 
Д.В. Пежемский, А.А. Кастро Степанова, и 
А.Х. Чиркова работали в этой экспедиции как 
штатные сотрудники Центра палеоэтнологиче-
ских исследований, что отражено в соответ-
ствующих приказах по организации. Финансиро-
вание было реализовано Центром палеоэтноло-
гических исследований и Российским Научным 
Фондом (грант № 22-18-20113 «Комплексные 
этногенетические, лингвоантропологические ис-
следования родовых групп Тувы: универсаль-
ность, локальность, трансграничье»).  

Антропометрическое обследование корен-
ного населения западных районов республики 
(Дзун-Хемчикский и Сут-Хольский) общей чис-
ленностью 459 человек в возрастном диапазоне 
от 13 до 65 лет было также проведено по стан-
дартной методике. Программа включала изме-
рение продольных и поперечных размеров ске-
лета, обхватных размеров тела и толщину кож-
но-жировых складок в различных точках. Для 
описания продольных и продольно-поперечных 
пропорций тела вычислялся ряд индексов. 

Аналогично описанным выше исследова-
ниям, при сборе материала проводилось анке-
тирование обследуемых, которым задавались 
следующие вопросы: дата рождения для опре-
деления возраста, родовая принадлежности до 
третьего поколения, место рождения и прожива-
ния и т.д. У женщин отмечался возраст проявле-
ния первых случаев менархе.  

Согласно предварительным результатам, 
основными характеристиками морфологического 
типа тувинцев является общая микросомность 
телосложения, а также сочетание мéньших об-
хватов груди, ягодиц и голени с бóльшим обхва-
том талии и толщиной подкожного жироотложе-
ния в абдоминальной области. Исследована 
возрастная динамики некоторых соматических 
показателей в выборках мужчин и женщин 15-60 
лет. Для реализации поставленной задачи авто-
рами исследования были сформированы 3 воз-
растные когорты: 18–25, 26–39, 40–60 лет. 
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Для тотальных размеров тела показано, 

что темпы увеличения длины тела у мужчин мо-
лодого и среднего возраста выше, чем у жен-
щин-ровесниц. Более того, у женщин 26–39 
(средний возраст 34,4) по сравнению с группой 
40–60-летних (средний возраст 48,1) практиче-
ски отсутствуют различия по длине тела, в то 
время, как у мужчин между данными возрастны-
ми когортами (средний возраст 31,6 и 49,0 соот-
ветственно) отмечено увеличение длины тела 
на 3,2 см. Половые различия по величине веса 
тела более выражены на интервале 25–30 лет 
(средний возраст 19,8 у мужчин и женщин), в 
старших возрастах различия сглаживаются. ИМТ 
увеличивается с возрастом у обоих полов, при-
чем у женщин в бóльшей степени и его средние 
значения выходят за пределы рубрикации «нор-
мальная масса тела» (ИМТ = 18,5–25,0 кг/м2) в 
классификации ВОЗ для взрослых людей. Что 
касается окружности талии и бедер, то для пер-
вого показателя межполовые различия в дина-
мике выявлены не были, а вот второй суще-
ственно увеличивается (на 10 и 8 см) в группах 
женщин 26–39 и 40–60 лет соответственно. 

На основе анализа индексов соотношений 
продольно-поперечных размеров тела и обхва-
тов, традиционно использующихся как основные 
индикаторы полового диморфизма, можно за-
ключить, что женский тип телосложения форми-
руется достаточно рано, поскольку диаметр таза 
относительно длины тела и диаметра плеч, а 
также обхват бедер относительно длины тела 
имеют достоверно большую величину уже у 15-
16-летних девушек. Разрыв по величине этих 
показателей между мужчинами и женщинами 
существенно увеличивается в последующие 
возрастные периоды. Так же четко проявляется 
и мужской вариант телосложения – диаметр 
плеч относительно длины тела и окружность та-
лии относительно окружности бедер преобла-
дают у юношей 15–17 лет и, особенно, у взрос-
лых мужчин.  

Эпохальная изменчивость морфологиче-
ских характеристик у тувинцев за последние 45 
лет была изучена с привлечением данных 
Н.И. Клевцовой, собранные в ходе трех полевых 
сезонов 1976–1978 годов [Клевцова, 1984]. В 
ходе сравнительного анализа средних значений 
тотальных размеров тела и обхвата талии у 
мужчин и женщин разных годов обследования 
установлены значительные изменения всех при-
знаков. В большей степени этот процесс про-
явился в мужских группах – средние значения 

длины тела, веса и обхватов достоверно 
(p≤0,001) увеличились у современного населе-
ния Тувы. Аналогичные изменения, но менее 
выраженные, были зафиксированы также и для 
женщин (p ≤ 0,001 – 0,01).  

Полученные данные расширяют имеющи-
еся представления о структуре внутрипопуляци-
онной изменчивости и проявлениях секулярного 
тренда в сообществах, сохранивших в опреде-
ленной степени традиционный образ жизни. 

 
 

Заключение 
Подводя итоги, можно отметить, что ис-

пользование комплексного подхода в изучении 
современных популяций на примере тувинской 
позволяет существенно расширить имеющиеся 
представления об этногенетических аспектах ее 
формирования, оценить вклад факторов биоло-
гической и социальной среды в изменение па-
раметров физического развития детей и моло-
дежи, проследить динамику и направление се-
кулярных изменений антропометрических, 
физиологических и других показателей в раз-
личных возрастных группах.  

С учетом вышесказанного, важно отметить 
также, что именно совершенствование методоло-
гических аспектов исследований позволило иден-
тифицировать специфические черты как городско-
го населения Тувы, так и жителей менее урбани-
зированных районов (особенно занимающихся 
традиционными отраслями животноводства) неза-
висимо от возраста и пола. Социальные транс-
формации, происходящие в нашей стране, суще-
ственно повлияли на своеобразие обследованных 
тувинских выборок, в значительной степени раз-
мыв границы изменчивости и имеющихся отличий. 

С другой стороны, по результатам анализа 
эпохальной изменчивости сохраняется внутри-
популяционная дифференциация тувинского и, в 
целом, центрально-азиатского населения. На 
фоне общих (сходных) процессов акселерации – 
увеличения длины тела, жироотложения и т.д. 
(можно добавить признаки) – сохраняется сома-
тическая (антропологическая) специфика иссле-
дованных групп.  

В связи с этим, дальнейшая задача антро-
пологических исследований заключается в оценке 
как можно большего числа аспектов, попадающих 
под влияние описанных факторов, как в тувинской, 
так и в других популяциях. 
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MODERN RESEARCH IN TUVA: NEW APPROACHES TO SOLVING 
TRADITIONAL PROBLEMS OF ETHNIC ANTHROPOLOGY 

 
Introduction. This paper discusses the results of the analysis of intra- and inter-population variabil-

ity in spatial and temporal aspects among the indigenous population of the Republic of Tuva, who have 
preserved to a certain extent the traditional way of life. 

Materials and methods. The material for the article is the results of complex anthropological ex-
peditions of the Anuchin Research Institute and the Museum of Anthropology to the Republic of Tuva, 
implemented in the period from 2016 to 2022 in cooperation with Tuva State University and the Medical 
Genetic Research Center. 

Results and discussion. According to the results of the conducted research, the existing ideas 
about the structure of intergroup variability of related Altai-Sayan peoples (Tuvans, Tuvans-Todzhins, 
Tsaatans, Altaians) have been expanded, the anthropological and genetic community of Tsaatans and 
the indigenous population of Tuva has been confirmed. Also, for the population of the republic over the 
past 40 years, the detected maladaptive changes caused by socio-cultural changes and violation of the 
traditional way of life have been described for the first time. Among other things, a significant (2.5-3 years) 
acceleration of ontogenesis in the younger generation was shown in both urban and rural conditions, an 
increase in total body size (secular trend), acceleration of puberty, changes in body composition, which 
confirms a violation of adaptation in the populations of the indigenous Tuvan population. Based on the 
latest data obtained, data on changes in the structure of intra-population variability and manifestations of 
the secular trend in most regions of the Republic have been confirmed and supplemented. 

Conclusion. The further task of anthropological research of an ethnogenetic orientation is to as-
sess as many aspects as possible that fall under the influence of the described factors, both in Tuvan and 
in other groups. 

Keywords: biological anthropology; ethnic anthropology; anthropological variability; geographic 
variability; age-related variability 
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