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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  
 

 
Бужилова А.П.  

МГУ имени М.В.Ломоносова, НИИ и Музей антропологии,  
ул. Моховая д. 11, Москва, 125009, Россия 

 
 
 

АНТРОПОЛОГИ МГУ В НОВОМ СТОЛЕТИИ:  
КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
Статья посвящена краткому обзору достижений антропологов Московского государствен-

ного университета за последние четверть века в честь юбилея МГУ (270-летия со дня основа-
ния). Обзор делится на несколько подразделов, посвященных основной научной деятельности со-
трудников Института антропологии, в которой обсуждаются актуальные научные направления.  

Представлена работа антропологов в научных фондах Музея антропологии, а также  
достижения и результаты, полученные в ходе исследования материалов из антропологических и 
археологических экспедиций Института антропологии МГУ. Рассказывается о работе ежене-
дельного научного семинара «Антропологическая среда». С 2020 года он транслируется в системе 
он-лайн, что позволило значительно расширить аудиторию для участия не только специалистов 
из Москвы, но для антропологов и ученых смежных специальностей из других регионов. На плат-
форме семинара проводятся тематические мастер-классы, апробации докладов молодых соискате-
лей, заседания секции «Антропология» ежегодной Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Единению антропологов способствует профессио-
нальный журнал. Свои научные исследования антропологи могут защищать в тематическом дис-
сертационном Совете МГУ, который функционирует с 1958 года. В обзоре обсуждаются осо-
бенности образовательного процесса на кафедре антропологии биологического факультета 
МГУ – единственной в РФ, дающей профессиональное образование в области биологии человека.  
В статье представлен перечень тематических выставок, организованных на базе Музея ан-
тропологии МГУ за последние 5 лет, обсуждаются мероприятия по пропаганде антропологии на 
площадке Музея. 

 
Ключевые слова: биологическая (физическая) антропология; МГУ имени М.В.Ломоносова;  

Музей антропологии МГУ; кафедра антропологии 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-24-4-1 

Введение 

Со времен Д.Н. Анучина – основателя отече-
ственной антропологии в МГУ и России (рис. 1), ос-
новные разделы антропологии на протяжении 150 
лет практически не менялись. В первом советском 
учебнике по антропологии указывается пять разде-
лов: 1) антропогенез; 2) мерология; 3) соматология; 

4) антропогенетика; и 5) расоведение. Мерология, 
по определению авторов учебника – это в совре-
менном понятии «антропометрия» [Бунак, Не-
стурх, Рогинский, 1941, c.12]. Под антропогенети-
кой предполагается изучение внешних и внутрен-
них факторов изменчивости и наследственной 
природы признаков. Остальные направления в 
своих определениях не отличаются от тех, что мы 
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6 
видим в последующих учебниках антропологии, где 
выделяются три основных раздела: 1) морфоло-
гия, 2) антропогенез и 3) расоведение или этни-
ческая антропология [Рогинский, Левин, 1978]. 
По сути, все три раздела смело могут войти в 
один – морфологию человека. Безусловно, есть 
причины, которые требуют выделить эти 
направления как обособленные исследователь-
ские области. Для антропогенеза важное место 
занимают вопросы происхождения человека; 
для расоведения в контексте получаемых клас-
сификаций необходимо исследование истории 
возникновения обособляющих морфофизиоло-
гических комплексов в виде рас; для морфоло-
гии существенна оценка связи и закономерно-
стей изменчивости признаков с факторами, ко-
торые могли этому способствовать в 
определенных условиях среды в прошлом и 
настоящем.  

В 1970-е годы появляются новые научные 
направления, которые вычленяются или за счет 
расширения исследовательской методики, и/или 
за счет уточнения научной задачи. Так, в первом 
случае появляются разделы молекулярной, ге-
нетической, демографической и физиологиче-
ской антропологии, во втором – медицинской, 
экологической и возрастной (в т.ч. ауксологии). 
Внутри крупных разделов (антропогенеза, мор-
фологии и расоведения) выделяются отдельные 
области.  

В 1980-1990-е годы наступает время пере-
осмысления целей и задач антропологии и 
научно-педагогического наполнения лекций и 
образовательной программы новыми раздела-
ми. По инициативе итальянских антропологов, 
этот вопрос обсуждается в рамках Европейской 
ассоциации антропологов, которая вскоре вы-
пускает специальный документ с рекомендаци-
ями для преподавания и подготовки антрополо-
гов в университетах. Выделяется уже шесть ос-
новных направлений развития науки: эволюция 
и филогения; структура современного населе-
ния; взаимодействие человека с окружающей 
средой; генетика человека; биология человека и 
социология человека, которая сконцентрирована 
на эволюционных основах поведения [Бужилова, 
Негашева, Сухова, 2019]. 

В 1990-е годы в мировой антропологии 
продолжается расширение исследовательского 
поля и начинается эра формирования смежных 
научных направлений, которые отличаются ак-
тивным внедрением новых технологий и нова-
ций. Появляется палеоэкология, которая попол-

няется арсеналом современных физических и 
биохимических методик, значительно увеличи-
вается пул работ по палеопатологии с выделе-
нием исследовательской области «биоархеоло-
гия». С развитием компьютерной эры в антропо-
логии появляется математическое 
моделирование; находит свое место и метод 
компьютерной томографии с 3D визуализацией 
объектов. Буквально десять лет спустя – начи-
нается время широкого применения методов 
генетики в анализе палеоматериалов. Уже к 
2016 году опубликована череда статей с резуль-
татами сравнительного анализа геномов почти 
2000 современных людей, геномов неандер-
тальцев и нескольких денисовцев (еще одно че-
ловечество, случайным образом открытое по 
результатам генетики ископаемых образцов). 
Генетиками показано, что было не менее трех 
эпизодов скрещивания между неандертальцами 
и различными группами Homo sapiens в Европе, 
между неандертальцами и денисовцами на Ал-
тае, а также между разными по составу гено-
фонда (не менее двух) денисовцами и разными 
популяциями сапиенсов в Юго-Восточной Азии. 
В последние пять лет палеогенетика делает 
большие успехи в анализе филогении патогенов 
и распространении различных инфекционных 
возбудителей в древних популяциях человека. 
Напомним лишь, что важность этого направле-
ния была отмечена Комитетом номинаций Но-
белевской премией, и Сванте Паабо (руководи-
тель проекта по считыванию генома неандер-
тальца) стал ее лауреатом в области 
физиологии и медицины. 

 
Рисунок 1. Д.Н. Анучин со студентами  

Московского университета. 1910 г. 
Figure 1. D.N. Anuchin with students of Moscow 

University. 1910 
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Сегодня расширение инструментария и 

методологии антропологии для решения тради-
ционных задач науки о человеке становится 
насущностью практически всех разделов антро-
пологии. Союз разных специалистов из смежных 
областей дает безграничные возможности для 
решения фундаментальных вопросов, постав-
ленных в антропологии еще на заре становле-
ния этой области знаний. Мы живем в эпоху ин-
теграции знаний. Для антропологии характерно 
взаимопроникновение идей и методов различ-
ных естественнонаучных и гуманитарных дисци-
плин. В современной антропологии человек изу-
чается как биосоциальный феномен, так как 
проявления его биологической природы во мно-
гом опосредованы социальной средой обитания. 
Как писали наши выдающиеся университетские 
антропологии Е.Н. Хрисанфова и И.В. Перевоз-
чиков «Сущность антропологического подхода к 
комплексным междисциплинарным проблемам 
Homo sapiens выражается в концепции множе-
ственности «норм», вытекающей из высокого 
уровня внутри- и межпопуляционной изменчиво-
сти (полиморфизма) человека как биологическо-
го вида» [Хрисанфова, Перевозчиков, 2005, с. 7]. 
Опираясь на это определение, мы возвращаем-
ся к аксиоме о целостности науки о человеке. 
Она должна своими целями и задачами объеди-
нять разные смежные дисциплины для успешно-
го решения главной цели антропологии – инте-
грации изучения различных граней природы че-
ловека. 

 
Новое тысячелетие – новые проекты 

Изменение задач, внедрение новых тех-
нологий и пополнение исследовательского ма-
териала в конце XX – начале XXI века во многом 
изменили лицо антропологии. Стало казаться, 
что наука сильно раздробилась, оставив позади 
приверженцев классических методов, и отделив 
от нее «новаторов». Все это, проявляясь снача-
ла в отдельных странах, уже к 2000-м стало 
стремительно развиваться практически везде, 
встречая разные реакции профессиональных 
антропологических сообществ. Это движение 
способствовало появлению отдельных научных 
сообществ специалистов, изучающих происхож-
дение человека современного анатомического 
типа, болезни древних людей, рост и развитие 
детей, поведение человека и отдельных соци-
альных групп, механизмы социальной адапта-
ции; демографию древних сообществ и другие 
междисциплинарные аспекты. Европейская ас-

социация физических антропологов, впрочем, 
как и Американская уже не могли влиять на 
формирование единой стратегии науки, хотя та-
кие попытки неоднократно принимались на кон-
ференциях и заседаниях представителей раз-
ных стран. В нашей стране эти изменения тоже 
имели место. В первую очередь сократились 
исследования в области изучения современных 
популяций. Переход между столетиями совпал с 
жесточайшим экономическим кризисом в стране, 
что привело к развалу института регулярных по-
левых антропологических экспедиций. В палео-
антропологии также был отмечен спад, хотя но-
вые материалы все же поступали. С другой сто-
роны, молодые исследователи целиком 
погрузились в изучение англоязычных работ, 
которые стали доступны в постсоветский пери-
од. Это способствовало интенсификации тех 
направлений антропологии, которые в советское 
время не получили своего развития. 

Напомним, что в МГУ с 2005 года здание 
на Моховой на несколько лет было отдано стро-
ителям и реставраторам для возвращения этому 
старейшему университетскому корпусу перво-
зданного облика. Этот трудный этап капитально-
го ремонта потребовал от сотрудников много-
летней консервации музейных фондов и научно-
го архива учреждения. Сами сотрудники 
Института дружно ютились в освобождаемых от 
ремонта аудиториях, продолжая научную рабо-
ту. По воспоминаниям академика Т.И. Алексее-
вой – это было сложное время, так как отсут-
ствие полевых выездов и работа в некомфорт-
ных условиях способствовали разъединению 
поколений и нарушению основ университетской 
школы.  

В 2008 году на пост директора Института 
избирается А.П. Бужилова1 и ее заместителем 
назначается В.А. Бацевич. Начинается восста-

                                                 
1 А.П. Бужилова – выпускница кафедры антрополо-

гии МГУ. В 1993 г. защитила диссертацию на соискание 
степени кандидата исторических наук, в 2001 году – 
докторскую диссертацию «Адаптивные процессы у 
древнего населения Восточной Европы по данным па-
леопатологии». В 2008 году избрана член-корр. РАН по 
отделению историко-филологических наук (специаль-
ность «антропология и этнология»), в 2016 – академик 
РАН (специальность «история»). Участвовала в раз-
личных археологических экспедициях Европейской 
части России (как специалист-антрополог с 1984 по 
2008 г.). Сфера научной деятельности в области па-
леоантропологии и палеодемографии. Основные рабо-
ты посвящены проблемам палеоэкологии и адаптации, 
исследованию болезней древних людей, биоархеоло-
гической реконструкции и палеогенетике. 
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8 
новительный период работы учреждения. Вновь 
назначенный директор стоит перед сложной за-
дачей, поставленной ректором МГУ: необходимо 
в обозримые сроки наладить работу научных фон-
дов, открыть 5 новых музейных залов (общей пло-
щадью 300 кв. м); после вынужденного застоя по-
высить публикационные и научные показатели со-
трудников Института. В здании, и в том числе на 
территориях, занимаемых Институтом, продолжа-
ется ремонт, но директор и активная часть Ученого 
Совета начинают разрабатывать план комплекта-
ции помещений 5 музейных фондов для хранения 
объектов: отделов антропогенеза; археологии  
палеолита; этнографии; бюстов, масок и манеке-
нов; фото-негативов и иллюстраций (соответствен-
но кураторы В.М. Харитонов (позднее Е.Л. Ворон-
цова), Е.В. Булочникова (позднее С.П. Медведев), 
Е.И. Балахонова и С.Г. Ефимова (позднее А.В. Сте-
панова). Дополнительно фонды пополняются 
научно-учебной коллекцией по палеопатологии 
(А.П. Бужилова), которая становится частью 
фондов краниологии и остеологии (куратор Д.В. 
Пежемский, позднее М.К. Карапетян). Специаль-
но выделяется помещение под научный архив и 
небольшой антропологический библиотечный 
фонд, который сформирован из печатных трудов 
сотрудников и учебно-справочной литературы 
(куратор А.В. Сухова). Еще через несколько лет, 
участвуя в университетских конкурсах, Институт 
пополняет инструментальную базу, получив воз-
можность проводить лабораторные работы в об-
ласти рентгенологии (микрофокусный рентген 
«Пардус»), гистологии (комплекс оборудования 
для пробоподготовки, фиксации и количествен-
ному анализу). Появляется возможность приоб-
рести для полевых и лабораторных исследова-
ний 3D-сканеры (для анализа живого населения 
и костных останков), и 3D-принтер, специально 
подобранный для подготовки копий для научного 
исследования и музейных экспозиций; позднее 
появляется видеомикроскоп и комплекс оборудо-
вания для визуализации музейных объектов; в рам-
ках программы «Наука» организуется комплекс 
микро-томографии, позволяющий изучать палео-
объекты «под ключ» (отв. по программе Н.Я. Бере-
зина). Несколько сотрудников проходят официаль-
ную профессиональную стажировку для получения 
сертификата для работы методами радиологии 
(В.А. Бацевич, Н.Я. Березина, Н.М. Карасева). 

В октябре 2008 года коллектив Института 
приглашает сотрудников МГУ и коллег из акаде-
мических учреждений для открытия временной 
экспозиции Музея, посвященной 125-летию со 

дня образования (организаторы А.П. Бужилова, 
Е.И. Балахонова, В.М. Харитонов, М.Н. Канди-
нов и Ю.С. Раров). Это мероприятие проходит в 
здании на Моховой в помещениях так называе-
мого ректорского кабинета. На открытии выстав-
ки выступает академик В.А. Садовничий – рек-
тор МГУ, академик Н.А. Макаров – директор Ин-
ститута археологии РАН, вице-президент РАН, 
деканы факультетов: академик М.П. Кирпични-
ков, академик РАО Ю.П. Зинченко, академик 
РАО Е.Л. Вартанова и другие (рис. 2). 

С 2010 года начинается масштабная под-
готовка к формированию музейных экспозиций. 
Рабочий коллектив под руководством А.П. Бу-
жиловой (Е.И. Балахонова, С.Г. Ефимова и В.М. 
Харитонов) пополняется новыми сотрудниками, 
готовыми помочь восстановлению музея на со-
временном уровне (М.Н. Кандинов – впоследствии 
зав. музейными экспозициями; Ю.С. Раров – член 
союза художников, отвечающий за дизайн экспо-
зиций; Е.Л. Воронцова – зам. директора по науч-
ной работе). Уже в 2011 г. музейные фонды по-
лучают «постоянные адреса», расположившись 
в современных хранилищах, закупленных по 
специальному проекту МГУ (А.П. Бужилова, Е.Л. 
Воронцова). К 2012 году завершается презента-
ция и оформление музейных залов по ориги-
нальной научной и экспозиционной концепции 
(А.П. Бужилова, Ю.С. Раров) (рис. 3). 

С 2009 года в Институте функционируют 
шесть научно-исследовательских подразделе-
ний: лаборатории антропогенеза, расоведения, 

 
Рисунок 2. Выступление ректора МГУ  

академика В.А. Садовничий на открытии 
временной экспозиции Музея. Октябрь 2008 г. 
Figure 2. Speech by the Rector of Moscow State 

University, Academician V.A. Sadovnichy at  
the opening of the temporary exposition of  

the Museum. October 2008 
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антропоэкологии (открыта в 2009 г.), морфоло-
гии человека и антропологической стандартиза-
ции, ауксологии человека (открыта в 2009 г.) и 
отдел научных фондов и экспозиций. Руководи-
телем организованной лаборатории антропоэко-
логии стал главный научный сотрудник О.М. Пав-
ловский, после его кончины лабораторию воз-
главил В.А. Бацевич.  

В 2012 году совместно с алтайским госу-
дарственным университетом был разработан и 
проведен проект «Изучение адаптивного биоло-
гического статуса современных потомков пере-
селенцев периода столыпинских реформ в Ал-
тайском крае» (В.А. Бацевич, А.П. Бужилова, 
А.М. Маурер, О.В. Ясина). Комплексная про-
грамма исследований включала получение дан-
ных по возрастной динамике около 50 морфоло-
гических признаков лица и тела, показателей 
сердечно-сосудистой и респираторных систем, 
мышечной силы, составу тела (биоимпедансный 
метод). Для оценки темпов онтогенеза было 
проведено определение биологического (ске-
летного) возраста. Одновременно были собраны 
образцы волос, почвы, воды и растений для 
оценки геохимической обстановки в местах ра-

бот, и изучены локальные ландшафтно-
географические условия. Участниками всех этих 
экспедиций были не только сотрудники Институ-
та, но и студенты и аспиранты кафедры антро-
пологии МГУ и местных ВУЗов. 

Благодаря усилиям В.А. Бацевича, возоб-
новляются регулярные экспедиции в различные 
регионы Алтая. С 2018 года проводится специ-
альный мониторинг населения Тувы (рис. 4). 
Это, по сути, проведение повторных антропо-
экологических исследований на территории Ту-
вы, которые стали проводится антропологами 
Московского университета более 40 лет назад. 
Сравнительное исследование сконцентрирова-
лось на оценке степени и направления адаптив-
ных изменений в современных тувинских попу-
ляциях при модификации социально-
экономических условий жизни. Полученная ин-
формация позволила оценить риски распро-
странения дезадаптивных состояний в группах, 
переходящих от традиционного к модернизиро-
ванному образу жизни. Это послужило основой 
для разработки практических рекомендаций 
сглаживания этих процессов.  

С 2010 года Т.П. Чижикова и Е.Г. Кокоба 
возобновили исследования в Абхазии. Эти ма-
териалы стали основой для сравнительного 
анализа населения до и после социальных во-
енных конфликтов в Абхазии 1990-х годов. Было 
показано, что молодое поколение абхазов 20- 
29 лет (1981–1990 гг. рождения), детство которо-
го протекало в условиях социально-
экономических потрясений, отличается меньши-
ми значениями тотальных размеров тела и бо-

 
Рисунок 3. Ректор МГУ академик  

В.А. Садовничий и директор НИИ и Музея  
антропологии МГУ академик А.П. Бужилова  

за осмотром витрин Первого музейного зала в 
день официального открытия Музея после  

реставрации здания на Моховой, 2013 г. 
Figure 3. Rector of Moscow State University, 

Academician V.A. Sadovnichy, and Director of 
the Research Institute and Museum of Anthro-

pology of Moscow State University, Academician 
A.P. Buzhilova, examining the display cases of 
the First Museum Hall on the day of the official 
opening of the Museum after the restoration of 

the building on Mokhovaya, 2013 

 
Рисунок 4. Рабочие моменты в антрополо-

гических экспедициях в разные области  
Тувы: (слева) В.А. Бацевич – руководитель 

работ, (справа) А.М. Маурер – участник  
экспедиции 

Figure 4. Working moments in anthropological 
expeditions to different regions of Tuva:  

(left) V.A. Batsevich – head of work,  
(right) A.M. Maurer – participant of the expedition 
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лее слабым физическим развитием относитель-
но предыдущего поколения; увеличение относи-
тельного содержания жира на 3–4% (особенно у 
женщин) во всех возрастных когортах, кроме 20–
29-летних, по сравнению с данными 1990-х и 
1980-х годов. Были продолжены исследования 
детского и подросткового населения, которые 
показали, что в регионе в годы дестабилизации 
наметился процесс акселерации, однако, по ма-
териалам 2012 года можно было констатировать 
«возвращение» популяции к стандартной для 
этого региона схеме взросления и старения ор-
ганизма. Вероятно, это последствия улучшения 
условий жизни и стабилизации политической 
обстановки в г. Сухум. 

Под руководством Т.К. Федотовой с 2010 
года (совместно с А.К. Горбачевой) начался 
масштабный мониторинг физических парамет-
ров новорожденных детей Москвы, получен ряд 
важных свидетельств о влиянии стрессов урба-
низации на развитие физических особенностей и 
здоровье детей на ранних этапах онтогенеза в 
мегаполисах. Позднее лаборатория антропоэко-
логии пополняется новыми научными сотрудни-
ками Института А.И. Козловым и Г.Г. Вершуб-
ской. Накопление данных классической и моле-
кулярной генетики дало возможность уточнить 
характеристики различных адаптивных типов, 
изучение которых основоположником этой гипо-
тезы Т.И. Алексеевой в 1980-е годы основыва-
лось только на анализе морфологических и фи-
зиологических характеристик. Исследование пока-
зало, что близость конвергентно складывающихся 
в ходе экологической адаптации морфологиче-
ских и физиологических комплексов отражается 
в сходстве генофондов антропологически не-
родственных популяций. В противоположность 
этому, в исторически родственных группах, 
освоивших разные биотопы и типы хозяйствова-
ния, нарастают различия в частотах метабо-
лизм-детерминирующих генотипов и аллелей. В 
результате современные исследования показа-
ли наличие не только морфофизиологической, 
но и популяционно-генетической специфики 
адаптивных типов, что позволяет рассматривать 
их формирование как микроэволюционный про-
цесс (Козлов, 2021). 

Важно отметить еще один проект, который 
развивается при сотрудничестве с израильскими 
учеными, по изучению антропологии и генетики 
племен синайских бедуинов (с российской сто-
роны – А.М. Чумакова, с израильской – Е.Д. Ко-
былянский). Результатом этого проекта стали 

многочисленные публикации в рейтинговых жур-
налах и научные доклады на международных 
конференциях. Уникальность материала и все-
стороннее исследование делает эту работу 
весьма значимой, участники проекта готовят к 
изданию монографию. 

С 2010 года в Институте стараниями А.А. Ев-
теева (ныне ведущий научный сотрудник, доктор 
наук) начались масштабные исследования вза-
имосвязи между строением лицевого черепа и 
климатическими факторами по авторской про-
грамме. В 2018-2020 гг. Андреем Алексеевичем 
был открыт франко-российский проект (совмест-
но с университетом Бордо), посвященный ана-
лизу вариаций верхних воздухоносных путей при 
жизни человека и связь их с костной основой. 
Помимо метода компьютерной томографии, А.А. 
Евтеев внедрил новые методы исследования 
черепа с применением геометрической морфо-
метрии. Впоследствии Андреем Алексеевичем 
неоднократно проводились мастер-классы не 
только для антропологов различных подразде-
лений, но и для археологов в Институте архео-
логии РАН для более широких задач сравни-
тельного анализа методами геометрического 
морфометрии.  

Новые методы способствовали появлению 
электронных баз данных. Уже с 2021 года в ходе 
разных проектов коллективом палеоантропологов 
Института (Н.Я. Березина, А.П. Бужилова, А.А. Ев-
теев, А.С. Колясникова, П.Д. Манахов, А.А. Пере-
возчикова, Д.С. Ходырева) собраны и внедрены в 
научный оборот несколько электронных баз по 
данным компьютерной томографии краниологи-
ческих серий, нормальной морфологии и пато-
морфологии отдельных отделов скелета (РИД 
запатентованы в госреестре РФ). 

Лабораторию ауксологии человека, кото-
рая была организована в 2009 году благодаря 
динамично развиваемому с 1990-х годов 
направлению в области роста и развития чело-
века, возглавила Е.З. Година. Под ее руковод-
ством в течение многих лет проводится посто-
янный мониторинг динамики ростовых процес-
сов у детей и молодежи Москвы, нескольких 
крупных городов и малых городов России. На 
основании подекадных серий поперечных обсле-
дований московских детей и подростков получены 
важные выводы о современной направленности 
секулярных сдвигов в мегаполисе (см. публикацию 
в этом номере). Значительное место в исследо-
ваниях лаборатории ауксологии занимает эколо-
гическая тематика. При этом факторы среды 
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рассматриваются в широком аспекте, как биоло-
гическом (напр., влияние йодного дефицита на 
процессы роста и развития), так и социальном 
(влияние социо-демографических факторов на 
показатели роста ребенка). В последние годы в ла-
боратории успешно ведутся исследования по изу-
чению состава тела с помощью биоимпедансо-
метрии, освоены экспериментальные методики 
по изучению адаптации организма к холодовому 
стрессу. 

В 2010 году коллективом лаборатории ор-
ганизованы специальные выезды для антропо-
логического мониторинга детей Архангельской 
области. Этот проект поддержал Московский 
государственный университет в ознаменование 
300-летия его отца-основателя Михаила Васи-
льевича Ломоносова (1711–1765), выходца из 
Архангельской области. Всего по стандартному 
протоколу исследований обследовано около 2 тыс. 
детей и подростков обоего пола в возрасте от 7 до 
17 лет, проживающих в г. Архангельске и в селах 
Холмогоры (где родился Ломоносов), Матыгоры 
и Емецк. Собранные данные сравнивались с 
предыдущим набором данных, полученным в 
1988 г. теми же авторами в тех же местах по тем 
же протоколам исследований (рис. 5). В резуль-
тате было показано, что современные городские 
и сельские юноши и девушки опережали детей 
из тех же населенных пунктов, исследованных в 
1988 году, по ряду параметров.  

Такие масштабные исследования, охва-
тившие более 200 тыс. человек только из соб-
ственных полевых выездов, стали возможны 
благодаря формированию единой базы данных, 
начало которой было положено в конце 1990-х 
годов (Е.З. Година, А.Л. Пурунджан, И.А. Хомя-
кова). Такие материалы позволяют разрабаты-
вать сравнительные исследования физических 
параметров популяций между поколениями. Яр-
ким примером можно считать работу А.И. Козло-
ва и Г.Г. Вершубской, которые изучили морфо-
физиологические изменения на материале го-
родских и сельских групп русских и коми-
пермяков с последней трети XIX по первое деся-
тилетие XXI в. Показано, что исторически «мо-
лодое» городское коми-пермяцкое население 
(третье-четвɺртое поколение горожан) позже 
проходит фазы акселерации и стабилизации ан-
тропологических характеристик по сравнению 
русскими Приуралья с большим сроком урбани-
зационных изменений.  

Важно обратить внимание и на исследо-
вания, которые ведутся с начала XIX века или 

несколько раньше, когда во многих странах, и в 
том числе в России, начались регулярные изме-
рения призывников и школьников. Показано, что 
основные причины изменений параметров тела – 
это улучшение социально-экономических факто-
ров, тенденция наиболее очевидна для популя-
ций в последние десятилетия. Еще в 1980-х годах 
не было обнаружено влияния между образовани-
ем и профессией родителей и характеристиками 
роста детей или между учащимися разных школ. 
Такую однородность можно было бы рассматри-
вать как маркер определенного «равенства» 
прав детей на реализацию их основных потребно-
стей в советском обществе (Е.З. Година, Л.В. За-
дорожная). В XXI веке сотрудники лаборатории 
отмечают сильные различия в физических па-
раметрах и стадиях полового созревания между 
детьми даже разных школ в одном городе 
(местные муниципальные школы против частных 
лицеев и гимназий). Тип школы становится пока-
зателем социально-классовой принадлежности 
(Е.З. Година, Л.В. Задорожная).  

Сотрудники лаборатории не останавлива-
ют свои исследования в пределах границ РФ. 
Происходят совместные исследования в Бела-
руси, Монголии, Германии, Чехии, Индии и др. 
странах. Молодые сотрудники проходят стажи-
ровки, которые позволяют им полноценно рабо-
тать в других странах со знанием местного языка и 
региональных особенностей. Так, Е.Ю. Пермякова 
провела научную стажировку в Южной Корее с 

 
Рисунок 5. Определение мышечной силы рук 

проводит В.В. Зубарева. Архангельская  
область. 2010 г. 

Figure 5. The determination of the muscular 
strength of the hands is carried out by  

V.V. Zubareva. Arkhangelsk region. 2010 
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августа 2013 по февраль 2015 года.  Сегодня 
Екатерина Юрьевна участвует в многих научных 
проектах, поддерживаемых РНФ, в том числе с 
зарубежными коллегами. В 2012 году Екатерина 
Юрьевна успешно защитила кандидатскую дис-
сертацию; с 2016 года читает курс «Антрополо-
гия», с 2017 г. – курс «Анатомия центральной 
нервной системы» и является членом приемной 
комиссии психологического факультета Филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Баку. Помимо 
этого, с 2016 года Е.Ю. Пермякова является от-
ветственным секретарем журнала «Вестник 
МГУ. Серия XXIII, Антропология». 

В настоящее время уже в палеоантропо-
логии значительное место уделяется вопросам 
биологических преобразований в процессе онто-
генеза древнего и древнейшего населения, изу-
чению биологической роли онтогенетических 
перестроек в филогенезе человека (В.М. Хари-
тонов; А.П. Бужилова; А.Е. Евтеев; Н.Я. Берези-
на и др.); средовой обусловленности антропоге-
неза (В.М. Харитонов, А.Е. Евтеев; А.П. Бужило-
ва). Установлено, что основой морфогенеза 
скелета гоминид является отбор параметров 
градиентов ростовых процессов, общих у боль-
шинства млекопитающих, а также модификация 
существующих градиентов онтогенетического 
развития. А.П. Бужиловой и В.М. Харитоновым 
было показано опережение ростовых темпов по 
некоторым параметрам мозговой коробки у 
неандертальцев по сравнению с сапиенсами. 
Получены три типа «ростовых кривых», которые 
отражают филогенетические и онтогенетические 
темпы изменчивости людей современного ана-
томического типа (древнейших и современных 
групп) и неандертальцев. А.П. Бужиловой про-
веден сравнительный анализ особенностей зу-
бов двух родственных таксонов – «денисовцев» 
и неандертальцев, представленный в ряде пуб-
ликаций. Тема исследования неандертальцев 
занимает особое место для сотрудников Инсти-
тута, так как еще до войны в фонды Музея остан-
ки ребенка-неандертальца из Тешик-Таш (Узбеки-
стан) были переданы академиком А.П. Окладнико-
вым. Наличие этой находки в стенах Музея 
значительно стимулировало интерес универси-
тетских антропологов к этой проблематике. В 
марте 2016 года в городе Синтра (Португалия), 
впервые за историю проведения международных 
тематических семинаров, организуемых амери-
канским фондом Веннер-Грен с 1950 гг., были при-
глашены русские специалисты (А.П. Бужилова, 
МГУ и А.И. Кривошапкин, ИАЭ СО РАН). На се-

минар «Колонизация Азии в позднем плейсто-
цене» приехало около двух десятков специали-
стов разных профилей для обсуждения актуаль-
ных вопросов миграции и освоения территории 
Азии человеком в эпоху плейстоцена. Материа-
лы трехдневной встречи были опубликованы в 
специальном выпуске американского журнала 
«Current anthropology» (Buzhilova, Derevianko, 
Shunkov, 2017). 

Современные исследования в лаборато-
рии расоведения Института акцентируются над 
созданием масштабированных обобщенных 
портретов по материалам различных антрополо-
гических экспедиций. Методика, предложенная 
еще в XIX веке, получила современное развитие 
в работах университетских ученых (О.М. Пав-
ловский, И.В. Перевозчиков, А.М. Маурер). В 
рамках данных исследований созданы обоб-
щенные портреты практически всех этнических 
групп нашей страны (И.В. Перевозчиков, А.М. 
Маурер). Развитие методики и включение мето-
дов компьютерной обработки изображений поз-
волило перейти от портретов лица к созданию 
обобщенных портретов всего тела, что позволя-
ет получать информацию о целостном габитусе 
различных этно-морфологических групп (А.М. 
Маурер). Нельзя обойти вниманием такую важ-
ную для этнической антропологии тему, как со-
здание обобщенного фотопортрета различных 
групп населения Европы по портретной живопи-
си, которое успешно началось в 2008 году под 
руководством И.В. Перевозчикова. К 300-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова были созданы 
обобщенные портреты современных популяций 
Русского Севера. На их основе, а также прижиз-
ненных изображений М.В. Ломоносова сделано 
описание его морфологического типа. В 2012 
году группа молодых исследователей под руко-
водством И.В. Перевозчикова проводит антро-
пологические описания и создает обобщенные 
портреты российских офицеров Отечественной 
войны 1812 года (330 человек). Офицерский со-
став Русской армии оказался морфологически 
более близким к уездному дворянству России 
того времени, нежели к «столичному» дворян-
ству. Позднее метод обобщенных портретов был 
апробирован по изображениям Фаюмского оази-
са Египта I-IV вв. н.э. Сегодня эту тему после 
ухода из жизни И.В. Перевозчикова успешно 
развивает Л.Ю. Шпак, анализируя скульптурные 
материалы греческого и римского времени. Уже 
с 2013 года под руководством А.М. Маурера 
успешно работает специально разработанная в 
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сотрудничестве с МИФИ компьютерная про-
грамма «faceONface» (разработчики  
А.Б. Савинецкий, Г.В. Сыроежкин), которая поз-
волила значительно ускорить обработку и по-
строение обобщенных портретов.  

Не остаются в стороне и классические во-
просы этнической антропологии. Так, например, 
Д.В. Пежемским и его ученицей подробно про-
анализированы материалы по этногенезу тувин-
цев, полученные на основе измерительных и 
описательных данных головы и лица, признаков 
телосложения, особенностей зубной системы, 
морфологии гребешковой кожи [Вагнер-
Сапухина, Пежемский, 2022]. В лаборатории 
много внимания уделяется различным методи-
ческим аспектам. Для палеоантропологического 
материала – это оценка возможности получения 
релевантных результатов при плохой сохранно-
сти материала [Абрамова, Пежемский, 2018].  

Основная часть антропологических иссле-
дований – морфология человека, сегодня 
наполняется масштабными популяционными 
проектами. Это происходит благодаря накоплен-
ному Институтом массиву данных и переводу ан-
тропометрических бланков в единую электронную 
базу (В.А. Бацевич, Е.З. Година, И.А. Хомякова, И.А. 
Козлов, Г.Г. Вершубская, Т.К. Федотова, А.К. Горба-
чева, Л.К. Гудкова). Материалы анализируются не 
только стандартными для антропологии статисти-
ческими подходами, но проводятся расчеты ме-
таданных в R-среде.  

Исследование больших контингентов 
населения (как взрослого, так и детского) по ши-
рокому спектру морфологических, физиологиче-
ских, биохимических, демографических и меди-
ко-статистических параметров позволяют полу-
чить не только комплексную оценку состояния 
здоровья населения и уровень его адаптирован-
ности к условиям проживания и экологической 
напряженности, но и разработать конкретные 
практические рекомендации, касающиеся 
направления медицинской и гуманитарной по-
мощи, и различных мер по улучшению жизне-
обеспечения населения. Еще на рубеже веков 
сотрудниками Института были предложены и 
успешно функционируют: перцентильные табли-
цы физического развития детей и подростков 
для трех основных признаков: длина тела, вес 
тела и обхват груди, позволяющие фиксировать 
отклонения в развитии, которые требуют вра-
чебного вмешательства; определение биологи-
ческого (костного) возраста детей и взрослых, 
как индивидуального критерия здоровья и др.  

В настоящее время у сотрудников Инсти-
тута антропологии (И.А. Хомякова, А.П. Бужило-
ва) есть опыт сотрудничества со специалистами, 
изучающими причины развития диабета 2 типа 
(Центр эндокринологии под руководством ака-
демика М.В. Шестаковой). Антропологические 
классификации населения РФ по многочисленной 
выборке (более 26 тыс. человек) помогли по-
новому взглянуть на географические особенности 
распространения этого заболевания. Выделение 
этнических групп с более высокой распространен-
ностью сахарного диабета 2 типа, анализ факто-
ров риска его развития позволят разработать пер-
сонализированные подходы к профилактике и 
лечению заболевания [Кононенко и др., 2022].  

Если говорить о других прикладных аспек-
тах физической антропологии, то важно напомнить 
разработки в области спортивной антропологии с 
использованием функционального подхода, изу-
чающего различные структуры организма с пози-
ции его адаптации к разнообразным физическим 
нагрузкам (см. публикации в этом номере). 

Генетика всегда была важной составляю-
щей в антропологических исследованиях. По-
следнее десятилетие показало, что возможности 
применения этого метода в антропологии гораз-
до шире. Отметим целое направление, успешно 
развивающееся в стенах Института трудами 
А.И. Козлова и Г.Г. Вершубской, которые убеди-
тельно показали, что многие генетические ас-
пекты исследования современного населения 
могут иметь прикладное значение. Так, в недав-
ней публикации представлены результаты ана-
лиза частот аллелей гена трегалазы у коренных 
народов Сибири и Дальнего Востока России [Ko-
zlov et al., 2023]. Были исследованы малочис-
ленные коренные народы Сибири и Дальнего 
Востока России, а также группа, представляю-
щая восточных славян, которая рассматрива-
лась как эталонный набор данных. Это исследо-
вание убедительно показало, что коренные ев-
ропейцы лишь в 1-5% подвержены риску 
развития заболеваний органов брюшной поло-
сти, вызванных трехалазной энзимопатией. Су-
щественно (на порядок) более высокому риску 
подвергаются коренные народы Сибири и Даль-
него Востока России, тогда как суммарный риск 
развития трегалазной энзимопатии среди гомо- 
и гетерозиготных носителей аллеля A*TREH в 
изученных коренных популяциях может дости-
гать 24–86%. 

Антропологи Института успешно сотруд-
ничают с генетиками из других учреждений 
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нашей страны и зарубежья. В одной из послед-
них публикаций показаны результаты совмест-
ной работы международного коллектива в обла-
сти генетики современных монголоидных попу-
ляций. Проанализированы данные об 
изменчивости Y-хромосомы и митохондриальной 
ДНК (мтДНК). В популяциях цаатанов Монголии 
и тожуйских тувинцев России. Исследованные 
популяции характеризуются низким генетиче-
ским разнообразием по обеим маркерным си-
стемам [Balinova, Khomyakova et al., 2022]. 

В связи с активным развитием палеогене-
тики, с 2010 года НИИ антропологии организо-
вал сотрудничество с ведущими палеогенетиче-
скими центрами мира (Институт эволюционной 
антропологии, Лейпциг; Институт естественной 
истории человека, Йена; Центр ГеоГенетики, 
Университет Копенгагена, Университет «Сири-
ус», ИОГен РАН и др.). В числе многих аспектов 
важно отметить вопросы в области антропогене-
за (исследование генотипа неандертальца из 
Тешик-Таш, работа под руководством нобелев-
ского лауреата С. Паабо) (рис.6), этнической ан-
тропологии (анализ миграций в эпоху мезолита-
неолита-бронзы и раннего железного века Евра-
зии, многоплановые исследования под руковод-
ством Й. Краузе) и палеопатологии (эпидемии 
чумы, распространение оспы, гепатита В и дру-
гих заболеваний).  

С 2021 года Институт антропологии при-
нимает участие (как один из членов консорциу-
ма) в проекте Министерства науки и образова-
ния РФ «Генетическая история населения Рус-
ской равнины» под руководством академика Е.И. 
Рогаева (совместно с университетом «Сириус», 
Биотехнологическим Центром РАН и Институтом 
археологии РАН). С 2024 года в Институте и на 
биологическом факультете открыта новая госу-
дарственная тема НИР «Историческая генетика 
населения Северо-Западной Евразии». С 2022 
года началось успешное сотрудничество с Пе-
кинским университетом (Китай) в области изуче-
ния миграций мамонтов, носорогов и других жи-
вотных плейстоцена по данным археологии и 
генетики. Не менее важным оказалось сотруд-
ничество с Институтом биорганической химии 
РАН, которое началось в 2020 году. Рабочая 
группа (А.П. Бужилова, Н.Я. Березина и К.Ю. 
Куприкова) под руководством Р.Х. Зиганшина 
(ИБХ РАН) проводит регулярные исследования в 
области палеопротеомики. Благодаря разработ-
ке, апробации и введению нового метода про-
теомного анализа эмали зуба оказалось воз-
можным достоверно определять пол на ископа-
емых останках человека и некоторых животных 
[Зиганшин с соавт., 2020; Berezina et al., 2024]. 
Публикации этого метода вызвали очевидный 
интерес, и успешно внедрены в работу палеоан-
тропологов и археологов. Сейчас этой рабочей 
группой проводится разработка протеомных ме-
тодов верификации некоторых бактериальных 
инфекций на костях скелета. 

Проблемы палеоантропологии и археоло-
гии успешно решаются в совместных проектах и 
международных коллективах. С 2008 по 2014 год 
в Институте функционировала ассоциированная 
международная франко-российская лаборато-
рия (Университет Бордо и МГУ) под руковод-
ством проф. Оливье Дютура (с французской 
стороны) и А.П. Бужиловой (с российской сторо-
ны). Объединенная группа исследователей изуча-
ла археологию, антропологию, палеопатологию, 
генетику населения XIX века и другие научные ас-
пекты на примере солдат армии Наполеона, 
останки которых были обнаружены экспедицией 
Института археологии РАН (около 1 тыс. индиви-
дов) в городе Калининграде (быв. Кенигсберг, 
Пруссия). За годы сотрудничества помимо поле-
вых выездов, много сил и времени было отдано 
на разработку лабораторных исследований с 
применением современных технологий, в том 
числе 3D визуализации объектов. В 2013 году в 

 
Рисунок 6. Сванте Паабо (справа) и его  

аспирантка Вивьен Слон за подготовкой  
образца из черепа неандертальца из Тешик-
Таш. Лаборатория НИИ антропологии МГУ, 

2015 г. Фото автора 
Figure 6. Svante Paabo (right) and his graduate 
student Vivienne Slon prepare a sample from the 

skull of a Neanderthal from Teshik Tash.  
Laboratory of the Moscow State University  
Research Institute of Anthropology, 2015.  

Photo by the author 
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Париже результаты этой работы (в качестве 
пропаганды международных исследований) по-
зиционировались на светодиодных плазменных 
мониторах на центральных станциях парижского 
метро. В 2012 году в Москве в здании на Мохо-
вой члены ассоциированной лаборатории про-
вели юбилейный семинар, который был посвя-
щен 200-летию войны 1812 года (по данным ар-
хеологии и антропологии). В 2016 году приказом 
премьер-министра Франции М. Вальсом руково-
дители лаборатории – А.П. Бужилова и О. Дю-
тур, были награждены орденом академических 
пальм (3-й степени) за активный вклад в между-
народное научное сотрудничество. 

Отметим еще одно международное со-
трудничество с Германским археологическим 
институтом (под руководством Свенда Ханзена, 
директора Института), которое позволило орга-
низовать большой международный коллектив 
разных профильных специалистов для рекон-
струкции образа жизни, диеты, антропологиче-
ских и физических особенностей, генетического 
разнообразия населения эпохи неолита-бронзы 
Северного Кавказа. Со стороны МГУ в этом про-
екте приняли участи Н.Я. Березина и А.П. Бужи-
лова. С 2016 по 2022 г. сотрудничество специа-
листов из России, Германии, Швейцарии и США 
стало функционировать посредством рабочих 
встреч в разных странах – участниках консорци-
ума. Такая совместная работа помогла внести 
существенный вклад в развитие представлений 
о процессах доисторических миграций и мо-
бильности населения в эпоху бронзы на Кавказе 
и сопредельных территориях. Проект отличается 
применением флагманских технологий есте-
ственнонаучных методов в контексте археологи-
ческого знания. В результате многолетней рабо-
ты получены результаты, которые представлены 
в десятке монографий, нескольких десятках 
научных публикаций в высокорейтинговых жур-
налах.  

В 2022 году коллектив Института отметил 
100-летие организации учреждения в стенах 
МГУ (рис. 7). На общую встречу с коллективом 
пришел В.А. Садовничий – ректор МГУ, где в 
неофициальной дружественной обстановке со-
трудники обсудили основные достижения мос-
ковских антропологов за столь длительный пе-
риод развития.  

С 2022 года, согласно Договора между 
Московским государственным университетом и 
Цзилиньским университетом (Чанчунь, Китай) 
организована международная совместная био-

археологическая лаборатория по изучению из-
менений окружающей среды и адаптации чело-
века на территории Евразии (А.П. Бужилова – 
руководитель с русской стороны, Чжан Цюй – с 
китайской стороны) (рис.8). В рамках Договора 
намечено академическое сотрудничество и под-
готовка талантливой молодежи на базе НИИ ан-
тропологии и кафедры антропологии МГУ, а 
также школы археологии (лаборатории биоар-
хеологии) Цзилиньского университета. В 2022 
году в рамках проекта прошел он-лайн семинар 

 
Рисунок 7. Выступление ректора МГУ  

академика В.А. Садовничего на торжествен-
ном заседании, посвященном 100-летию  

Института антропологии. 2022 г. 
Figure 7. Speech by the Rector of Moscow State 
University, Academician V.A. Sadovnichy, at the 
ceremonial meeting dedicated to the 100th anni-

versary of the Institute of Anthropology. 2022. 
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молодых исследователей, на котором успешно 
выступили студенты и аспиранты кафедры ан-
тропологии МГУ. Уже в 2023 году в Китае на ан-
глийском языке вышел сборник научных публи-
каций коллектива международной лаборатории. 
Осенью этого же года для работы с китайскими 
антропологическими коллекциями выезжает 
российская делегация (А.П. Бужилова, Н.Я. Бе-
резина, А.С. Колясникова, П.Д. Манахов, А.А. 
Перевозчикова, Д.С. Ходырева и китайский ас-
пирант кафедры антропологии Го Линь). Помимо 
работы с коллекциями, члены делегации высту-
пили с научными докладами, была проведена 
рабочая встреча (круглый стол) с целью органи-
зации новых совместных научных проектов по 
изучению антропологических коллекций из фон-
дов МГУ и Цзилиньского университета. А.П. Бу-
жиловой была прочитана публичная лекция в 
стенах Цзилиньского университета, приурочен-
ная к официальному открытию международной 
лаборатории (рис. 8). 

Международное сотрудничество палеоан-
тропологов направлено и на повышение квали-
фикации молодых ученых. В разное время такую 
возможность получили А.А. Евтеев (Великобри-
тания), М.К. Карапетян (США), Н.Я. Березина 
(Германия). Многие наработки, как и результаты 
исследования антропологических коллекций 
стали частью диссертационных исследований 
этих сотрудников.  

Важно напомнить, что в разделе тем по 
антропогенезу немалое место занимает работа 
институтских археологов. Уже в 2012 году после 
приведения в порядок хранения фондов отдела 
археологии молодые специалисты имеют воз-
можность вновь обратиться к коллекциям с це-
лью их научного исследования. С 2013 года воз-
обновляются полевые археологические иссле-
дования палеолитического памятника Авдеево, 
и разведочные геологические работы в окрест-
ностях этого памятника (Е.В. Булочникова, 
М.Н.Кандинов, С.В. Медведев). Сотрудниками 
выявлены выходы кремня и новая палеолитиче-
ская стоянка-мастерская. Собранные материалы 
после каждого полевого выезда передаются в 
фонды музейных коллекций Института. Начина-
ется работа по обобщению материалов по па-
леолитическим стоянкам Курской области в виде 
электронной базы данных (С.П. Медведев). На 
памятнике Авдеево апробируются разработки 
новых методов изучения стоянки за счет при-
влечения специалистов геологического и гео-
графического факультетов МГУ. Уже в 2016 году 
университетской командой (С.С. Бричɺва, М.Н. 
Кандинов, В.М. Матасов) проводится семинар по 
результатам этой работы, и публикуется статья 
об успешном применении метода георадиолока-
ции (георадара) для изучения строения надпой-
менной террасы стоянки Авдеево. Этот метод 
обеспечивает неразрушающий контроль иссле-
дуемой среды, что крайне важно при работе на 
археологическом памятнике. Участниками про-
екта была выполнена серия экспериментов по 
натурному моделированию, была построена 
цифровая модель рельефа с разрешением 20 
см, получена полная информация о внутреннем 
строении Авдеевской террасы. Учитывая, что 
трудозатраты при проведении георадарных ис-
следований значительно меньше трудозатрат 
при археологических раскопках, то предложен-
ный метод был успешно внедрен в практику ар-
хеологических работ специалистами других 
учреждений. 

В 2017 году под руководством А.А. Крола в 
Институте была открыта Нубийская археолого-
антропологическая экспедиция, которая иссле-
дует археологический памятник Дерахейб на 
севере Судана в провинции Красное море (об-
щая площадь российской концессии более 1000 
кв. км). Этот памятник в безводной Нубийской 
пустыне включает остатки двух крепостей, го-
родища, два некрополя, а также – руины посе-

 
Рисунок 8. Вручение памятного  

сертификата ректором Цзилиньского  
университета, академиком КАН Чжан Си  

о чтении открытой лекции А.П. Бужиловой 
в Цзилиньском университете. 2023 г. 

Figure 8. Presentation of a commemorative 
certificate by the rector of Jilin University, acad-
emician of the Chinese Academy of Sciences 
Zhang Xi on reading an open lecture by A.P. 

Buzhilova at Jilin University. 
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лений золотодобытчиков и места добычи золо-
та в средние века (рис.9). 

Вот уже несколько сезонов сотрудники ин-
ститута с приглашенными сотрудниками из дру-
гих научных подразделений успешно работают в 
сложных аридных условиях Африки. В декабре 
2022 года состоялся пятый сезон экспедиции, в 
работе которой приняли участие сотрудники 
МГУ, ЦПИ, Историко-археологического заповед-
ника «Неаполь Скифский», ГИМ, МИИГАиК,  
Института Наук о Земле СПбГУ, ГМИИ имени 
А.С. Пушкина, МАРХИ, Первой геотехнической 
компании. В рамках проекта будет создана 3D 
реконструкция памятника Дерахейб, который 
предложен суданской стороной для внесения в 
список культурного наследия ЮНЕСКО. По ма-
териалам исследований организованы темати-
ческие выставки в Музее антропологии МГУ. 

В 2023 в рамках работы регулярной Ну-
бийской экспедиции открыт еще один научный 
проект под руководством Алексея Александрови-
ча, который направлен на изучение истории, ан-
тропологии и этнографии Северо-восточной Аф-
рики с учетом экологических изменений с перио-
да раннего голоцена, когда на исследуемой 
территории установился влажный климат (неоли-
тический субплювиал) и до современности.  

С 2009 года Институтом в серии журналов 
Вестник Московского университета открыт регу-
лярный рецензируемый журнал «Антропология», 
Серия XXIII (главный редактор Е.З. Година, с 
2018 года – А.П. Бужилова). Ответственным сек-
ретарем журнала назначена А.В. Сухова (с 2016 
года – зам. главного редактора), с 2016 года от-

ветственным секретарем журнала работает 
Е.Ю. Пермякова. Сегодня это известное рецен-
зируемое научное издание, которое входит в 
ядро РИНЦ и список RSCI с декабря 2015 года. 
Журнал публикует оригинальные статьи теоре-
тического и научно-методического характера, 
направленные на освещение различных проблем, 
связанных с изучением физического состояния 
населения современной России, мониторинга про-
странственных и временных изменений в строении 
тела и основных морфофункциональных характе-
ристиках, выявлении природы факторов, обуслов-
ливающих эти изменения.  

С 2008 года, каждую среду сотрудники  
Института собираются на уже традиционный 
научный семинар «Антропологическая среда» 
(рук. А.П. Бужилова). С 2020 года он транслиру-
ется в системе он-лайн, что позволило значи-
тельно расширить аудиторию для участия не 
только специалистов из Москвы, но для антро-
пологов и ученых смежных специальностей из 
других регионов. На платформе семинара про-
водятся тематические мастер-классы, апроба-
ции докладов молодых соискателей, заседания 
секции «Антропология» ежегодной Международ-
ной научной конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломоносов».  

На площадке Института организуются 
различные научные конференции. Среди них 
отметим несколько значимых форумов для раз-
вития антропологии в целом. Так в 2014 году на 
площадке Института был организован Междуна-
родный конгресс Европейской антропологиче-
ской ассоциации (EAA). Ассоциация насчитыва-
ет около 600 постоянных членов из 30 европей-
ских и 5 неевропейских стран. ЕАА организует 
конгресс каждые два года (по четным годам) в 
другом европейском городе-организаторе. И вот 
впервые за всю историю существования этого 
общества конференция собрала антропологов в 
России.  

В 2016 году Институт на Моховой посети-
ли члены Международной палеопатологической 
ассоциации (РРА), которая впервые за время 
своего существования собрала специалистов в 
России (рис.10). Общество палеопатологов 
официально было организовано в 1974 году в 
США, сегодня это многочисленная международ-
ная ассоциация специалистов, состоящая как из 
исследователей, так и студентов (аспирантов), 
имеющих опыт работы в области антропологии, 
археологии, медицины, биологии и зоологии. 

 
Рисунок 9. Памятник Дерахейб на севере 

Судана в провинции Красное море.  
Фото К. Самурского 

Figure 9. The Deraheyb monument in the north 
of Sudan in the Red Sea province.  

Photo by K. Samursky 
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В начале 2018 г. в НИИ и Музее антрополо-
гии прошла Всероссийская научная конференция с 
международным участием, посвящɺнная памяти 
заслуженного профессора МГУ Елены Никола-
евны Хрисанфовой (1927-2003) «Современные 
проблемы биологии человека». А в конце 2018 
года, в НИИ и Музее антропологии открыл свою 
работу Российско-японский научный симпозиум 
«Физиологическая антропология и экология че-
ловека: аспекты изучения современного и древ-
него населения» (к 90-летию со дня рождения 
академика РАН Т.И. Алексеевой) (рис. 11). 
Напомним, что это не первое совместное науч-
ное мероприятие университетских и японских 
антропологов, которое развивается уже много 
лет, благодаря стараниям Е.З. Годиной. На этот 
раз в Москву приехали представители 9 япон-
ских университетов. В рамках симпозиума спе-
циалисты рассмотрели современное состояние 
вопросов физиологической антропологии и эко-
логии человека, были представлены доклады по 
актуальным направлениям изучения древнего 
населения в контексте физиологии и адаптации.  

В 2019 году на базе НИИ и Музея антро-
пологии МГУ состоялось открытие международ-
ной научной конференции «VIII Алексеевские 
чтения», посвященной памяти выдающихся ака-
демиков В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. По-
добный форум проводится раз в несколько лет с 
1994 года, и в 2019 году конференция была при-
урочена к 90-летию со дня рождения академика 
РАН В.П. Алексеева и вековому юбилею разви-

тия отечественной антропологии и академиче-
ской археологии. Помимо научных докладов, в 
том числе зарубежных участников совместного 
проекта по изучению населения эпохи бронзы на 
Северном Кавказе (Свенд Ханзен, директор Гер-
манского Археологического института; Сабина 
Рейнхольд, отв. исполнитель и руководитель ар-
хеологической части проекта, Германский Архео-
логический институт; Вольфганг Хаак, вице-
директор Германского Института истории цивили-
зации, Макс Планк) на конференции был органи-
зован Круглый стол  для обсуждения возможно-
стей современных технологий в решении акту-
альных  вопросов антропологии и археологии.  

В 2023 и 2024 годах Институт стал площад-
кой для встреч антропологов в канун юбилея МГУ, 
где на различных тематических встречах обсуж-
дались актуальные аспекты науки о человеке. 

Говоря о развитии современной антропо-
логии, нельзя не сказать несколько слов о рабо-
те диссертационного совета. Напомним, что в 
стенах Института антропологии он был открыт в 
1958 году по специальности 03.03.02 – антропо-
логия по биологическим наукам. Вплоть до 2022 
года Совет функционировал по этой специаль-
ности, и это единственный в стране Совет, кото-
рый защищал специалистов в области биологии 
человека. С 2023 года в рамках изменения науч-
ной номенклатуры в РФ физические антропологи 
теперь защищаются по специальности 3.3.1 – 
анатомия и антропология по биологическим 
наукам, которая значительно расширила поле 

 
Рисунок 10. Постерная сессия  

международной конференции РРА (2016 г.) 
 в зале Института антропологии МГУ 

Figure 10. Poster session of the international 
PPA Conference (2016) in the hall of the Institute  

of Anthropology of Moscow State University 
 

 
Рисунок 11. Заседание секции на Российско-
японском научном симпозиуме «Физиологи-
ческая антропология и экология человека: 

аспекты изучения современного и древнего 
населения» 

Figure 11. Session of the section at the Russian-
Japanese Scientific Symposium «Physiological 

Anthropology and human Ecology: aspects of the 
study of modern and ancient populations» 
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научных интересов, добавив аспекты анатомии 
человека. 

 
 

Кафедра антропологии  
в системе наук о человеке 

В 2019 году кафедра отметила свое сто-
летие. Сегодня преподаватели кафедры и со-
трудники Института антропологии читают лекции 
и ведут занятия не только для студентов-
антропологов, но и для студентов всех кафедр 
биологического факультета (общий лекционно-
практический курс «Антропология с основами 
анатомии человека»), а также для студентов 
других факультетов МГУ: биотехнологического, 
геологического, исторического, ИСАА, факульте-
та журналистики и психологии, факультета пси-
хологии филиала МГУ в Баку. Лекции по антро-
пологии по отдельным направлениям (антропо-
генез, биоархеология) преподаются на 
межфакультетских курсах (С.В. Дробышевский, 
А.П. Бужилова). Отдельным преподавательским 
проектом следует рассматривать лекции для 
таланливых школьников в «Сириусе» (Сочи), 
которые ежегодно читает профессор кафедры 
М.А. Негашева. 

Помимо широко известного и переиздан-
ного не один раз учебника по антропологии (ав-
торы Е.Н. Хрисанфова и И.В. Перевозчиков), 
сотрудниками кафедры только за последние 15 
лет опубликовано около двух десятков учебных 
пособий и монографий. 

В списке кафедральных спецкурсов (в со-
ответствии с учебными планами) можно условно 
выделить три раздела, соответствующие основ-
ным направлениям биологической антропологии 
(антропогенез, морфология человека и этническая 
антропология); в качестве четвертого раздела 
можно отметить различные методы исследований. 
С целью освоения и отработки методов исследо-
ваний в антропологии для студентов кафедры ор-
ганизованы летние учебные практики. В зависимо-
сти от тематики выпускных квалификационных 
работ студенты проходят производственную прак-
тику в различных научно-исследовательских ин-
ститутах и лабораториях (например, в НИИ и Му-
зее антропологии МГУ, Центре физической антро-
пологии ИЭА РАН, Медико-генетическом научном 
центре, Институте общей генетики РАН, Россий-
ском центре судебно-медицинской экспертизы и 
т.д.), выезжают в экспедиции. У них есть возмож-
ность самостоятельно практиковаться методам 
остеометрии, методам палеоантропологических и 

судебно-медицинских исследований, дерматогли-
фике, антропологической фотографии и фотосов-
мещению, молекулярно-генетическим методам и 
др. под руководством опытных и практикующих в 
соответствующих областях специалистов. По сути, 
это индивидуальные преддипломные практики в 
различных научно-исследовательских институтах 
и лабораториях в соответствии с тематикой вы-
полняемых учебных научно-исследовательских 
работ. 

Еще одним веянием времени является ак-
тивная работа по популяризации антропологии. 
На кафедре антропологии эту сложную и много-
гранную работу ведет С.В. Дробышевский (орга-
низатор популярного в стране сайта «антропоге-
нез.ру», антропологических выставок и многочис-
ленных выступлений не только в нашей стране, 
но и за рубежом).  За активную работу в пропа-
ганде научных знаний Станислав Владимирович 
становился лауреатом премии «За верность 
науке» в 2017 г., Беляевской премии в 2018 г., 
премии «Просветитель» в 2017 г. и 2018 г.  

 
 

Музей антропологии МГУ 
Сегодня Музей антропологии МГУ пред-

ставляет собой одно из крупнейших в мире со-
браний по различным областям знаний о чело-
веке, связанными с эволюцией, морфологией и 
ранними этапами развития материальной куль-
туры. Фонды Музея составляют более 0,5 млн 
предметов, и представлены отделами: антропо-
генеза (более 2 тыс. ед. хранения), палеоантро-
пологии (около 82 тыс. ед. хранения), археоло-
гии (более 377 тыс. ед. хранения), этнографии 
(более 13 тыс. ед. хранения) и иллюстративного 
фонда (более 47 тыс. ед. хранения). За послед-
ние 15 лет научные фонды Института и Музея 
пополнились научным архивом экспедиций (ан-
тропологические бланки и фотографии), что со-
ставило более 300 тыс. ед. хранения, а также 
обширным библиотечным фондом по антропо-
логии и археологии. Все вместе уже приближа-
ется к 900 тыс. ед. хранения. 

Научно-музейные фонды НИИ и Музея ан-
тропологии МГУ содержат уникальные коллекции 
мирового значения, причем большинство из них не 
экспонируется, но известно специалистам, кото-
рые регулярно исследуют эти предметы в рамках 
различных научных проектов. Коллекции Музея, 
как это было задумано А.П. Богдановым и Д.Н. 
Анучиным, послужили и продолжают служить ос-
новой для научно-исследовательской работы в 
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20 
области антропологии, археологии и этногра-
фии, как для сотрудников Института, так и уче-
ных других учреждений. К нам приезжают уче-
ные и аспиранты не только из различных регио-
нов РФ, но из стран Европы и Азии, США и 
Южной Америки. 

В последнее десятилетие оснащение Ин-
ститута современной техникой позволило успешно 
осуществлять такую необходимую музейную дея-
тельность, как создание коллекционных компью-
терных баз данных. За последние годы были со-
зданы: общая коллекционная компьютерная база 
данных этнографического, иллюстративного фон-
дов, отделов антропогенеза и археологии. В 
настоящее время идет создание коллекционных 
баз данных по отделу палеоантропологии. Важно 
отметить, что на примере этнографического фон-
да сотрудники отдела создают также частные по-
предметные базы данных для подготовки к публи-
кации научных каталогов (например, Североаме-
риканских коллекций, эфиопской коллекции 
Машкова, палеопатологической коллекции и др.). 
В 2024 году, благодаря поддержке ректора, оциф-
рованные базы Музея будут переведены в ин-
формационную систему КАМИС. 

В результате масштабных работ, связан-
ных с применением микрорентгена и компьютер-
ной томографии, и полной инвентаризации фон-
дов отдела, который проходил впервые за после-
военное время, был обнаружен покров на раку 
Зосимы Соловецкого. Из архивных источников 
стало известно, что в 1926 году он попал в Моск-
ву для участия в антирелигиозной выставке в по-
мещениях Антирелигиозного музея. В начале 
1940-х годов одна из мумий была передана в 
МГУ, а в кофре под слоем многочисленных газет, 
на которых лежала мумия, был аккуратно сложен 
Покров. По распоряжению ректора, группой ре-
ставраторов под руководством Н.П. Синицыной 
(Реставрационный центр им. И.Э. Грабаря) была 
проведена реставрация и консервация находки.  

Через несколько лет 23 января 2019 года в 
Императорском зале исторического здания МГУ 
на Моховой председатель Попечительского со-
вета Московского университета, Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович 
Путин провел очередное заседание Попечи-
тельского совета. До начала заседания прези-
дент вместе с ректором МГУ В.А. Садовничим 
прошлись по залам Музея, где встретились с 
представителями талантливой молодɺжи и 
осмотрели покров на раку Зосимы Соловецкого 
(рис.12).  

Одна из важнейших сторон музейной дея-
тельности – это популяризация антропологии. 
Наличие экспозиций и выставок, доступ широкой 
публики к экспозициям – всегда было частью 
работы сотрудников НИИ и Музея антропологии. 
До войны, в то время, когда Музей Антропологии 
существовал как самостоятельное учреждение, 
в его стенах была развернута постоянная экспо-
зиция по темам «Происхождение человека», 
«Человеческие расы», «Раса, язык и культура», 
а также проходили различные временные тема-
тические выставки. В послевоенное время экс-
позиция в связи с недостаточностью помещений 
была сокращена до одного зала, посвященного 
происхождению человека. В единственном зале 
Музея проводились экскурсии для школьников, 
студентов медицинских и педагогических сред-
них и высших учебных заведений, курсантов во-
енных училищ и академий и других групп насе-
ления. В этом же помещении проводились со-
брания коллектива, защиты диссертаций и 
выступления с научными докладами. Нередко 
зал использовался для работы комиссии по со-
поставлению авторских ошибок при работе с 
антропологическими стандартами. В таком ре-
жиме музей работал вплоть до 2000-х годов.  

После ремонта здания в распоряжении 
Музея оказалось 5 залов (общ. площадью 300 
кв. м) (рис.13). Это позволило развернуть экспо-
зиции практически всех актуальных направлений 
современной антропологии. Уже в 2013 году Му-
зей был официально открыт ректором Москов-
ского университета – В.А. Садовничем  

 
Рисунок 12. Встреча В.В. Путина и 

В.А. Садовничего в Музее антропологии 
МГУ. 2019 г. 

Figure 12. The meeting of V.V. Putin and 
V.A.Sadovnichy at the Museum of Anthropology 

of Moscow State University. 2019 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2024: 5-24 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no.4, pp. 5-24 • 

 

21 

В наши дни все пять залов доступны для 
коллективных экскурсий (отв. Л.В. Задорожная). 
Как и раньше в Музей приходят школьники, сту-
денты колледжей и ВУЗов, военные курсанты. В 
рамках поддержки программы «Московское дол-
голетие» наши сотрудники проводят бесплатный 
лекторий и экскурсии для возрастных посетителей.  

В последнее время сотрудники Института 
стали активно принимать в Музее учителей 
средних школ для повышения квалификации. 
Ежегодно они получают более 50 сертификатов 
из рук руководителя Программы – И.А. Хомяко-
вой. Музей и его фонды открыты для научных 
стажеров из других учреждений страны и зару-
бежья (руководитель программы А.П. Бужилова). 

Богатая экспозиция Музея не останавли-
вает инициативу сотрудников для проведения 
тематических выставок. Только за последние 5 
лет под руководством и при активном участии 
М.Н. Кандинова подготовлены и смонтированы 
различные экспозиции в залах Музея. В 1 зале 
подготовлена выставка «100 лет кафедре ан-
тропологии МГУ» (2019), за год до этого Выстав-
ка, проведенная совместно с Фондом Миклухи-
Маклая, «Берег Маклая – XIX-XXI вв.» (рис. 14); 
в 4 зале выставка «Восстановление облика 
павших воинов (75-летию Великой победы по-
свящается)» – результаты проекта работ сту-
дентов и аспирантов кафедры  антропологии 
над графическими реконструкциями и иденти-
фикации воинов, павших во Второй мировой 
войне (2020); экспозиция во 2-м зале музея 
«Находки в Республике Йемен», представляю-
щая лучшие образцы плейстоценовых орудий 
древнего человека (2021); для открытого хране-
ния (экспонирование объектов) в помещении 
НИИ была оформлена коллекция приматом (4 
витрины) (2021); была организована юбилейная 
выставка «100 лет Институту антропологии им. 

Д.Н. Анучина МГУ» (2022); к осени представлена 
новая выставка по результатам работы Нубий-
ской экспедиции «Экспедиция НИИ и Музея ан-
тропологии МГУ на памятнике Дерахейб (Су-
дан)» (2022); и к юбилею Музея подготовлена 
выставка «140 лет Музею антропологии МГУ» 
(2023). В 2024 году торжественно открыты вы-
ставки к 270-летию МГУ «История антропологии 
в МГУ» и «История антропологического научного 
обмена в МГУ (Китай – Россия) (рис. 15). 

Отдельной формой популяризации антро-
пологии следует считать ежегодное участие ан-
тропологов МГУ в Фестивале науки, который 
успешно функционирует в Москве с 2006 года, 
благодаря инициативе Московского университе-
та. И, если на первый фестиваль на Ленинских 
горах пришло около 20 тыс. москвичей, то уже 
пять лет спустя их было 250 тыс. Наш Институт 
принимает ежегодное участие в этом празднике 
науки, начиная с 2008 года. Сначала это были 
площадки на Моховой и Ленинских горах. В по-
следние годы, после успешно введенного в экс-
плуатацию Музея в 2013 году, это площадка 5 
залов Музея на Моховой. В дни Фестиваля науки 
в Музее проводятся практически в индивидуаль-
ном порядке обзорные экскурсии, посвященные 
разным аспектам современных антропологиче-
ских исследований, в частности, происхождению 
человека, палеоантропологии, расоведению, 
генетической антропологии, морфологии совре-
менного человека, ауксологии, истории антропо-
логии, антропологической фотографии и мето-
дике создания обобщенного фотопортрета, а 
также антропологической реконструкции лица по 

 
Рисунок 13. Современная экспозиция  

Музея антропологии. Слева направо: первый 
и пятый залы 

Figure 13. The modern exposition of the Museum 
of Anthropology. From left to right: the first and 

fifth halls 
 

Рисунок 14. Открытие выставки «Берег  
Маклая – XIX–XXI вв.», организованной  

совместно с Фондом Миклухи-Маклая. 2018 г. 
Figure 14. Opening of the exhibition “Maclay 
Coast – XIX–XXI centuries”, organized jointly 
with the Miklouho-Maclay Foundation. 2018. 
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черепу. У посетителей есть возможность озна-
комиться с антропометрическим инструментари-
ем и практикой антропометрических измерений. 
Традиционно много лет в эти дни работает лек-
торий, что позволяет послушать научно-
популярные лекции специалистов-антропологов 
различных направлений, интересные как детям, 
так и взрослым. В последние три года для 
школьников предлагается проведение мастер-
класса по решению генетических задач, ориен-
тированного на школьников 9-11 классов и аби-
туриентов. Второй год успешно проходит «Ан-
тропологический квест», нацеленный на провер-
ку внимательности, быстроты мышления и 
эрудиции. Долгие годы эту работу брал на себя 
И.В. Перевозчиков, которому бессменно помога-
ли М.Н. Кандинов, Е.Л. Воронцова и другие со-
трудники Института. Сегодня функцию организа-
тора уже несколько лет несет А.К. Горбачева. 
Молодые сотрудники наравне с опытными спе-
циалистами, активно принимают участие в под-
готовке таких мероприятий. Это, пожалуй, самая 
сложная часть популяризации. Организация Фе-
стиваля науки принципиально отличается от 
любых других известных форматов (выставок, 
конференций, лекториев, экскурсий, конкурсов, 
дней открытых дверей и т. д.), ведь одновре-
менно к нам в Музей приходят взрослые с деть-
ми разных возрастов. Взрослые имеют разную 
базовую подготовку, дети по-разному сохраняют 
внимательность и интерес к обсуждению пред-

мета. Главной задачей становится доступно по-
делиться результатами достижений родной 
науки, сохранить праздничную атмосферу, тем 
самым подчеркивая значимость прикосновения к 
науке и знаниям о себе – человеке. 

 
Заключение 

Вступив в XXI век, коллектив НИИ и Музея 
антропологии, как и кафедры антропологии био-
логического факультета МГУ старается идти в 
ногу с современными требованиями науки. Со-
трудники активно участвуют в научных конкурсах 
и проектах, развивая актуальные научные 
направления. Как и прежде, у антропологов Мос-
ковского университета сохранилась традиция 
кооперации с другими учреждениями для эф-
фективного решения научных задач. Члены кол-
лектива, сотрудничая со многими отечествен-
ными и зарубежными учреждениями, активно 
привлекают к научным проектам студентов и 
аспирантов кафедры антропологии, отделения 
экологии биологического факультета МГУ и ка-
федр других ВУЗов страны. Антропологи МГУ, 
как это было с самого начала заведено еще Д.Н. 
Анучиным, читают лекции не только студентам 
МГУ, но и студентам других ВУЗов Москвы, 
страны и зарубежья, широко делясь опытом и 
знаниями в области биологии человека. 

Сегодняшняя кафедра антропологии био-
логического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова – 
единственная кафедра в системе вузов России и 
стран СНГ, где преподается биологическая (фи-
зическая) антропология как наука о физическом 
строении человека, его изменчивости во време-
ни и пространстве. Учебные курсы кафедры от-
ражают широкий междисциплинарный подход 
антропологии XXI века к решению современных 
общебиологических проблем, а также усилива-
ющиеся процессы интеграции естественнонауч-
ного и гуманитарного знания, характерные для 
нынешнего этапа развития науки в целом. Вы-
пускники кафедры имеют возможность работать 
в различных академических и образовательных 
учреждениях, где востребованы специалисты в 
области биологии человека.   
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Рисунок 15. Выставка «История антрополо-

гического научного обмена в МГУ  
(Китай – Россия), посвященная 270-летию 

МГУ. 2024 г. 
Figure 15. The exhibition «The History of anthropo-
logical scientific exchange at Moscow State Univer-
sity (China – Russia)», dedicated to the 270th anni-

versary of Moscow State University. 2024 
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MSU ANTHROPOLOGISTS IN THE NEW CENTURY: KEY INTERESTS 

AND FIELD OF ACTIVITY 
 

The article is devoted to a brief overview of the achievements of anthropologists of Moscow State 
University over the past quarter of a century in honor of the anniversary of MSU (270th anniversary of its 
foundation). The review is divided into several subsections devoted to the main scientific activities of the 
employees of the Institute of Anthropology, in which current scientific areas are discussed.  

The work of anthropologists in the scientific funds of the Museum of Anthropology, as well as the 
achievements and results obtained in the course of studying materials from anthropological and archaeo-
logical expeditions of the Institute of Anthropology of Moscow State University are presented. The work of 
the weekly scientific seminar "Anthropological Environment" is described. Since 2020, it has been broad-
cast online, which has significantly expanded the audience for participation not only by specialists from 
Moscow, but also for anthropologists and scientists of related specialties from other regions. Thematic mas-
ter classes, approbation of reports of young applicants, meetings of the Anthropology section of the annual 
International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Lomonosov" are held 
on the platform of the seminar. The unity of anthropologists is promoted by a professional journal. Anthro-
pologists can defend their scientific research in the Thematic Dissertation Council of Moscow State Univer-
sity, which has been functioning since 1958. The review discusses the features of the educational process 
at the Department of Anthropology of the Biological Faculty of Moscow State University - the only one in the 
Russian Federation that provides professional education in the field of human biology. The article presents 
a list of thematic exhibitions organized on the basis of the Museum of Anthropology of Moscow State Uni-
versity over the past 5 years, and discusses events to promote anthropology at the Museum. 
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МОРФОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
В НАЧАЛЕ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ В БУДУЩЕМ 
 
 
В статье обсуждаются основные направления, достижения и перспективы развития морфо-

логии человека в Московском университете в начале III тысячелетия. К важнейшим достижениям 
отечественных морфологических исследований следует отнести построение В.Е. Дерябиным 
морфологической типологии телосложения для детей и взрослых на основе изменчивости антро-
пометрических признаков, получившей широкое распространение и по популярности применения 
занимающей лидирующее место в отечественных антропологических исследованиях при изучении 
внутри- и межгрупповых особенностей телосложения современного населения. Антропологами 
Московского университета получены новые данные по основным направлениям секулярного трен-
да (межпоколенных изменений) размеров тела московской молодɺжи за последние 50 лет, в том 
числе выявлены тенденции современных изменений телосложения в начале XXI в.: наблюдается 
продолжение увеличения массы тела и жироотложения с разными темпами роста этих показате-
лей у юношей и девушек, небольшое снижение массивности скелета, характерное для обоих полов, 
и тенденция усиления андроморфности (маскулинности) телосложения у девушек. Новым вкладом 
в развитие современной морфологии человека может стать построение прогностических моде-
лей микроэволюционной трансформации телосложения населения в III тысячелетии на основе 
флуктуирующих изменений социально-экономических, демографических и социокультурных фак-
торов. Одной из актуальных практических задач спортивной морфологии является определение 
антропометрических маркеров спортивной успешности при различной спортивной специализации 
для использования на разных этапах спортивного отбора и корректировки тренировочного про-
цесса. Внедрение в практику морфологических исследований новых цифровых технологий – 3D 
бодисканеров позволит хранить информацию в виде цифровых копий тела человека и получать 
широкий спектр показателей телосложения для разных групп современного населения. 

Ключевые слова: биологическая антропология; морфология человека; размеры тела;  
соматотипы; секулярный тренд; спортивный отбор 
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Введение 
Морфология человека является неотъем-

лемой частью классической биологической ан-
тропологии и изучает физическую организацию 
современного человека, еɺ изменчивость во 
времени и пространстве. Преимущественно 
морфология человека связана с проблемами 
возрастной и конституциональной антропологии. 
Возрастная антропология исследует морфо-
функциональные характеристики и их изменчи-
вость в процессе роста и развития детей и под-
ростков. В конституциональной антропологии 
изучаются характеристики телосложения, пока-
затели компонентного состава тела, физиологи-
ческие и психофизиологические параметры, а 
также варианты их сочетаний – конституции (от 
лат. constitution – состояние, сложение свой-
ство), встречаемые у современного человека. 
Именно проблемам конституции человека будет 
уделено основное внимание в настоящей ста-
тье, представляющей обзор важнейших дости-
жений отечественных ученых-антропологов в 
области морфологии человека за последние 20 
лет (с начала 2000-х гг.).  

 
Типология телосложения В.Е. Дерябина и другие 
достижения морфологии человека в Московском 

университете на рубеже XX-XXI вв. 
На рубеже XX-XXI вв. профессорами МГУ 

(кафедры антропологии и Института антрополо-
гии МГУ) В.Е. Дерябиным (1949-2009) и А.Л. Пу-
рунджаном (1947-2009) по материалам обшир-
нейших антропометрических исследований были 
установлены закономерности географической 
изменчивости строения тела населения России 
и бывшего СССР; основываясь на общности со-
матических особенностей выделено и доказано 
существование четырех морфологических ти-
пов: восточноевропейский, кавказский, восточ-
ный и центрально-азиатский [Дерябин, Пу-
рунджан, 1990].  

Одним из важнейших научно-практических 
достижений современной отечественной морфо-
логии человека можно считать разработанную В.Е. 
Дерябиным оригинальную координатную схему 
телосложения для взрослых мужчин и женщин в 
возрасте 18-60 лет и для детей и подростков от 1 
года до 17 лет [Дерябин, 1999, 2003]. Схема осно-
вана на объективных закономерностях изменчиво-
сти измерительных признаков телосложения. У 
каждого индивида измеряют 12 соматических при-
знаков – по 4 размера для оценки развития основ-
ных морфологических систем: скелета, мускулату-

ры и жироотложения. В результате компьютерной 
обработки данных, в основе которой лежит фак-
торный анализ, получаются значения типологиче-
ских характеристик, описывающих общую величи-
ну скелета, пропорции тела, величину и форму 
локомоторного аппарата, общую величину и топо-
графию жироотложения. После получения соот-
ветствующих значений типологических характери-
стик индивид оказывается в виде точки внутри од-
ного из квадрантов, образованных перекрестом 
осей. Координатная схема В.Е. Дерябина получи-
ла широкое применение в отечественной антро-
пологии [Пермякова с соавт., 2022; Сиразетдинов, 
Негашева, 2022; Федотова, Горбачева, 2022; 
Negasheva et al., 2020], поскольку базируется на 
объективных измерительных признаках, учитывает 
вариации основных морфологических систем (ске-
лета, мускулатуры и жироотложения), показывает 
большое многообразие вариантов телосложения и 
предоставляет широкие возможности изучения 
различных аспектов (возрастных и популяцион-
ных) его изменчивости. Схема В.Е. Дерябина яв-
ляется наиболее информативной из всех ныне 
существующих конституциональных морфологи-
ческих схем и по популярности применения вместе 
со схемой Хит-Картера [Carter, 2002] занимает 
первое место в современных антропологических 
исследованиях. (рис. 1, 2). 

 
Рисунок 1. Схема телосложения,  
разработанная В.Е. Дерябиным, с  

иллюстрацией возможности представления 
индивидуальных оценок соматотипов в  
системе морфологических координат 

Figure 1. The physique diagram developed by 
V.E. Deryabin, with an illustration of the possibility 
of presenting individual estimates of somatotypes 

in a system of morphological coordinates 
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В монографии В.Е. Дерябина «Соматоло-

гия мужчин СССР середины 70-х годов» [Деря-
бин, 2009] рассматриваются различные аспекты 
вариации морфологических показателей тело-
сложения у взрослых мужчин по материалам 
обследования в 70-х гг. XX в. Автором изучены 
основные тенденции эпохальных и возрастных 
изменений строения тела, этнотерриториаль-
ные, профессиональные и урбанистические за-
кономерности соматической изменчивости, 
наблюдавшиеся для мужчин того времени. Сле-
дует отметить, что вариации морфологических 
(соматических) показателей являются чувстви-
тельным индикатором влияния средовых факто-
ров и обладают высокой информативностью в 
непрерывном мониторинге физического состоя-

ния современного населения. Значимость и ак-
туальность таких фундаментальных исследова-
ний морфологического статуса на разных меж-
групповых уровнях (эпохальном, этнотерритори-
альном, профессиональном, урбанистическом) 
весьма велика в современный период и будет 
возрастать с течением времени.  

В.Е. Дерябин внес не только существен-
ный вклад в развитие классической морфологии 
человека в Московском университете [Дерябин, 
2008б, 2009], но и был одним из основоположни-
ков применения многомерных статистических 
методов для анализа антропологических дан-
ных. В начале 2000-х гг. им было опубликовано 
несколько учебных пособий по одномерной и 
многомерной биометрии, по биометрической 
обработке данных с применением компьютерных 
программ [Дерябин, 2007а, 2007б, 2008а].  

В современной конституциональной ан-
тропологии наибольший интерес представляют 
комплексные морфофункциональные исследо-
вания по изучению взаимосвязей различных си-
стем признаков: соматических, физиологических, 
биохимических, психологических. К настоящему 
времени отечественными антропологами накоп-
лены обширные массивы данных и установлены 
определенные зависимости между соматической 
и психофизиологической организацией, морфо-
функциональной и биохимической индивидуаль-
ностью [Хрисанфова, 1990], соматическими осо-
бенностями и гормональным статусом [Бец, 
2000], пальцевыми дерматоглифами и физиче-
скими способностями [Абрамова, 2003], а также 
между тремя и более системами признаков (со-
матическими, функциональными, антропогене-
тическими, дерматоглифическими, психологиче-
скими и др.) [Негашева, 2018; Синева с соавт., 
2022; Федотова, Горбачева, 2022]. Особую цен-
ность для любого фундаментального исследо-
вания представляет возможность практического 
использования полученных научных результа-
тов. В связи с этим, перспективой для ближай-
шего будущего развития конституциональной 
антропологии является разработка комплексных 
морфофункциональных типологий с учетом пси-
хофизиологических особенностей для оценки 
адаптационных возможностей организма и фи-
зического здоровья на индивидуальном и попу-
ляционном уровнях. Работы в этом направлении 
в последние годы активно проводятся учеными-
антропологами Московского университета 
[Негашева, 2008; Синева с соавт., 2022; Федото-
ва, Горбачева, 2022]. 

 
Рисунок 2. Монографии В.Е. Дерябина по  

общей соматологии человека (Части I-III), 
«Соматология мужчин СССР середины 70-х 
годов», учебные пособия по элементарной и 
многомерной биометрии для антропологов 

Figure 2. V.E. Deryabin's monographs on general 
human somatology (Parts I-III), "Somatology  

of men of the USSR in the mid-70s", textbooks on 
elementary and multidimensional biometrics 

 for anthropologists 
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Актуальность прикладных морфологических 

 исследований (антропологическая стандартизация 
и эргономика) 

В настоящее время в Московском универ-
ситете возобновлены прикладные морфологи-
ческие исследования (антропологическая стан-
дартизация и эргономическая антропология). 
Новые исследования показали, что действую-
щие стандарты (ГОСТы), утверждɺнные во вто-
рой половине XX века, практически утратили 
свою актуальность в связи с эпохальными изме-
нениями размеров тела современного населе-
ния. На материалах массовых антропометриче-
ских обследований московских студентов (более 
4000 чел.) на кафедре антропологии разработан 
новый антропометрический стандарт, имеющий 
целевую аудиторию – вузовская молодежь. 
Предложены новые модели расчета стандарта 
подчиненных признаков; показано, что как ли-
нейные, так и квадратические регрессионные 
модели недостаточно хорошо описывают измен-
чивость признаков на концах вариационного ря-
да и требуется рассмотрение более сложных 
моделей регрессии, чтобы построенный стан-
дарт максимально полно описывал реальную 
изменчивость выборки. Рассмотрены вопросы 
половых различий при построении стандарта, 
которые связаны не только с различиями в вы-
боре ведущих признаков, что определяется 
морфологией тела, но и с различиями в прояв-
лении эпохальных тенденций у юношей и деву-
шек. Изменившиеся диапазоны изменчивости по 
ведущим признакам приводят к необходимости 
пересмотра шкал процентного распределения 
типовых фигур. Показано, что применение суще-

ствующих шкал распределения приводит к тому, 
что от 10 до 50% населения не сможет подо-
брать себе одежду по ростовому ассортименту, 
а по обхватным размерам (полнотным группам) 
несоответствие существующего стандарта и 
морфологии тела особенно в женской подгруппе 
составляет до 80%, что обусловливает актуаль-
ность обновления действующих антропометри-
ческих стандартов одежды для современного 
населения страны [Зимина с соавт., 2013] (рис. 3). 

 
При участии сотрудников НИИ антрополо-

гии и кафедры антропологии МГУ в 2010-х гг. 
проводились исследования, оценивающие из-
менения осанки школьников от 7 до 17 лет для 
установления влияния рабочей позы на форми-
рование телосложения. Поскольку рабочая поза 
в положении «сидя» является доминирующим 
видом рабочих поз в современном мире, весьма 
актуальным является изучение различных типов 
стульев, от формы поверхности которых зависит 
положение тела в пространстве в процессе ра-
боты. Эти исследования позволяют описать те 
формы опорных поверхностей, которые наибо-
лее безопасны для поддержания правильной 
осанки и сохранения здоровья опорно-
двигательного аппарата [Романова с соавт., 
2015]. По результатам исследования сотрудни-
ками Московского университета представлены 
антропометрические данные, предназначенные 
для проектирования школьной мебели [Строки-
на, Бутарева, 2014].  

В настоящее время (2023-2024 гг.) при 
участии молодых сотрудников кафедры антро-
пологии биологического факультета МГУ на 
базе Научно-исследовательского испытатель-
ного центра авиационной, космической меди-
цины и военной эргономики Центрального 
научно-исследовательского института Военно-
воздушных сил Министерства обороны Россий-
ской федерации (ВВС МО России) проводится 
комплексное морфологическое исследование 
контингента военнослужащих лɺтного состава 
(мужчин летных профессий) по широкому спек-
тру признаков (более 100 размеров тела и го-
ловы). Одной из практических задач этого ис-
следования является разработка новых типо-
вых фигур и уточнение отраслевого стандарта 
(обновление ГОСТов) по антропометрическим 
размерам тела летного состава для конструиро-
вания защитного снаряжения, средств индиви-
дуальной защиты и рабочих мест членов экипа-
жей летательных аппаратов.  

 
Рисунок 3. Иллюстрация построения 

 типовых фигур для обновления  
антропометрических стандартов одежды 

для современной молодɺжи 
Figure 3. Illustration of the construction of typical 

figures for updating anthropometric standards  
of clothing for modern youth 
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Изучение влияния социально-экономических 

 факторов на секулярный тренд показателей  
телосложения: соответствие мировому уровню 

 и перспективы в будущем 
Одно из самых приоритетных направлений 

морфологии человека – исследование эпохаль-
ных изменений показателей телосложения и 
причин, обусловливающих межпоколенные раз-
личия соматического статуса современного 
населения [Година, 2017; Danubio, Sanna, 2008; 
Bogin, 2020]. Многочисленные работы отече-
ственных и зарубежных авторов посвящены изу-
чению временной динамики параметров тело-
сложения в различных локальных популяциях 
[Година, 2003; Федотова, Горбачева, 2019а; 
Негашева с соавт., 2020; Padez, 2007; Godina, 
2011; Kagawa et al., 2011; Staub et al., 2011; 
Kołodziej et al., 2015; Lehmann et al., 2017; 
Myburgh et al., 2017; Kozlov et al., 2018; Holmgren 
et al., 2019; Scott et al., 2019; Vinci et al., 2019; 
Łopuszańska-Dawid et al., 2020; Negasheva et al., 
2024], а также попыткам выявления надпопуля-
ционных и общемировых трендов эпохальной 
изменчивости соматических признаков [Hauspie 
et al., 1997; Malina, 2004; Danubio, Sanna, 2008; 
NCD-RisC, 2016a, 2016b, 2017, 2020; Fudvoye, 
Parent, 2017]. 

На протяжении последних 100–150 лет 
наблюдается универсальная для большинства 
стран мира тенденция эпохального увеличения 
длины тела, однако интенсивность и величина 
этого прироста в разных популяциях значитель-
но варьирует [Зимина с соавт., 2020; Hauspie et 
al., 1997; Danubio, Sanna, 2008; Subramanian et 
al, 2011; Baten, Blum, 2012; NCD-RisC, 2016a; 
Perkins et al., 2016; Bogin, 2020]. В высокоразви-
тых странах Северной Европы и США процесс 
эпохального увеличения длины тела начался 
раньше всего и наиболее интенсивно протекал в 
первой половине XX в., но впоследствии в этих 
странах происходило некоторое снижение тем-
пов прироста, в то время как в странах Южной и 
Восточной Европы и неевропейских регионах 
эти процессы, напротив, стали протекать интен-
сивнее со второй половины XX в. [Larnkjær et al., 
2006; Danubio, Sanna, 2008; Hatton, Bray, 2010; 
Schönbeck et al., 2013; NCD-RisC, 2016a]. С кон-
ца XX – начала XXI в. для ряда популяций про-
цесс секулярного (межпоколенного) увеличения 
длины тела начинает значительно замедляться 
и выходит на плато [Staub et al., 2011; Kołodziej 
et al., 2015; Lehmann et al., 2017; Vinci et al., 
2019; Lopuszanska-Dawid et al., 2020], а в неко-
торых странах наблюдается обратный тренд – 

уменьшение средней длины тела [Subramanian 
et al., 2011; NCD-RisC, 2016a]. 

Межпоколенная динамика массы тела, ин-
декса массы тела (ИМТ) и показателей развития 
жироотложения у мужчин и женщин всех воз-
растных групп характеризуется увеличением, с 
постепенным нарастанием интенсивности в те-
чение второй половины XX в. и достижением 
наибольших темпов в конце XX – начале XXI в. 
[Danubio, Sanna, 2008; NCD-RisC, 2016b, 2017]. 
На фоне увеличения средних значений массы 
тела во многих странах возрастала частота 
встречаемости людей с избыточной массой тела 
и ожирением [Ng et al., 2014; NCD-RisC, 2016b, 
2017]. Проблема излишнего веса и ожирения, 
долгое время характерная только для экономи-
чески развитых стран, в настоящее время полу-
чила распространение и в развивающихся стра-
нах, особенно у городского населения, прини-
мая, таким образом, глобальный характер. 

В настоящее время большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что секулярный 
тренд увеличения средних значений дефини-
тивных показателей телосложения (длины и 
массы тела) в большинстве стран на протяже-
нии последних 100–150 лет является результа-
том существенного улучшения качества жизни и 
социально-экономических условий [Cole, 2003; 
Silventoinen, 2003; Steckel, 2012; Hatton, 2014; 
Perkins et al., 2016; Bogin, 2020, 2021]. Биологи-
ческое обоснование этой точки зрения базиру-
ется на многофакторности процессов роста и 
развития, протекание и результат (дефинитив-
ные параметры телосложения) которых зависит 
от совокупного действия генетического фактора 
и влияния различных факторов внешней среды 
(экологических, экономических, политических, 
социокультурных и психоэмоциональных), или 
иначе, социально-экономически-политически-
эмоциональных условий (social-economic-
political-emotional, SEPE environment, SEPE con-
ditions) на разных стадиях восходящего онтоге-
неза [Cole, 2003; Silventoinen, 2003; Perkins et al., 
2016; Bogin, 2021]. Поскольку значительные се-
кулярные изменения телосложения, произо-
шедшие на протяжении последних 100–150 лет, 
ввиду непродолжительного в эволюционных 
масштабах интервала времени исключают воз-
можность существенных генетических преобра-
зований, основной причиной, обусловливающей 
направление и специфику динамики секулярных 
трендов размеров тела, становятся изменения 
внешней среды, а именно улучшение или транс-
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30 
формация условий жизни популяций в индустри-
альных и постиндустриальных странах в XX в.  

Для изучения и объективной оценки взаи-
мосвязей секулярного тренда антропометриче-
ских признаков (длины тела, массы тела и дру-
гих показателей физического развития) с изме-
няющимися во времени условиями жизни в 
конкретной популяции используются различные 
показатели социального и экономического раз-
вития на национальном уровне, такие как макро-
экономические индикаторы (например, ВВП), 
показатели уровня доходов населения, экономи-
ческого неравенства (коэффициент Джини), чис-
ленность и плотность населения, уровень дет-
ской смертности и др. [Steckel, 2009, 2012; Baten, 
Blum, 2012]. Во многих работах была выявлена 
согласованность трендов долговременных из-
менений показателей биологического статуса 
населения (главным образом, длины тела) и 
экономического развития (ВВП на душу населе-
ния, среднедушевые денежные доходы) как на 
общемировом [Baten, Blum, 2012; Hatton, 2014; 
Akachi, Canning, 2015], так и на национальном 
уровне, например, для Италии [Peracchi, 2008], 
Испании [María-Dolores, Martínez-Carrión, 2011], 
Венгрии [Gyenis, Joubert, 2004; Bodzsar et al., 
2015], Хорватии [Veceka et al., 2012], Китая [Zong 
et al., 2015]. 

В работах отечественных учɺных неодно-
кратно отмечался вклад социальных или соци-
ально-экономических факторов в простран-
ственно-временную изменчивость соматических 
показателей как на индивидуальном, так и на 
популяционном уровне [Властовский, 1976; 
Никитюк, 1989; Ямпольская, 2000; Година, 2017; 
Негашева с соавт., 2020; Godina, 2011], однако 
междисциплинарный подход с совмещением 
экономических, демографических и антропомет-
рических данных использовался лишь в некоторых 
исследованиях. Например, в фундаментальной 
монографии д.и.н. Б.Н. Миронова подробно ана-
лизируется динамика антропометрических показа-
телей (длины и массы тела, обхвата груди) насе-
ления России в XVIII – начале XX вв., а также 
определяющие еɺ социально-экономические и 
политические факторы (налоги, повинности, вой-
ны, реформы, сельское хозяйство, государ-
ственная политика и т.д.) [Миронов, 2012]. В рабо-
те В.В. Зубаревой на антропометрических данных 
1970–1980-х гг. исследования и популяционных 
характеристиках социально-экономического и де-
мографического статуса населения показано 
наиболее сильное влияние особенностей демо-

графической структуры населения и климатогео-
графических факторов на вариацию морфо-
функциональных параметров [Зубарева, 2003]. В 
исследованиях Т.К. Федотовой и А.К. Горбаче-
вой на материалах бывшего СССР показан 
вклад антропогенных факторов, в числе которых 
рассматриваются социально-экономические (до-
ходы населения) и демографические (числен-
ность и плотность населения), в вариацию весо-
ростовых показателей детей, подростков и мо-
лодɺжи [Федотова с соавт., 2019; Федотова, 
Горбачева, 2020б].  

В настоящее время на кафедре антропо-
логии биологического факультета МГУ при фи-
нансовой поддержке Российского научного фон-
да выполняется научно-исследовательский про-
ект «Региональные особенности влияния 
социально-экономических и социокультурных 
факторов на секулярный тренд размеров тела 
современной молодɺжи на рубеже XX–XXI ве-
ков» (2023-2025). На антропометрических мате-
риалах по длине тела, массе тела и значениям 
индекса массы тела (ИМТ), полученных для бо-
лее 6 тыс. человек в ходе ежегодных скрининго-
вых обследований московской молодɺжи в тече-
ние 20 лет (2000–2019 гг.), с привлечением опуб-
ликованных средних значений из источников 
литературы был проведен мета-анализ эпохаль-
ной динамики размеров тела для изучения взаи-
мосвязей секулярного тренда соматических пока-
зателей с изменениями социально-экономических 
условий жизни [Negasheva et al., 2024]. В работе 
были использованы следующие экономические 
показатели: валовой внутренний продукт (ВВП) 
на душу населения, среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц, коэффициент Джи-
ни. Для построения временного ряда ВВП на 
душу населения с 1989 по 2021 г. использованы 
данные из базы Всемирного Банка (World Bank); 
чтобы проследить экономическое развитие 
страны, уровень благосостояния населения в 
стране на длительном временном интервале 
использовались исторические ряды оценок ВВП 
на душу населения из базы Maddison Historical 
Statistics Project, рассчитанных для СССР с 
1880-х гг. и РСФСР с 1960-х гг. до настоящего 
времени [Bolt, van Zanden, 2020], данные о вре-
менной динамике среднедушевых денежных до-
ходов (с 1990 по 2021 г.) и коэффициента Джини 
(с 1995 по 2021 г.) для населения Москвы полу-
чены из базы Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат). Результаты про-
веденного исследования демонстрируют  
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позитивный секулярный тренд длины и массы 
тела московских юношей и девушек с начала XX 
в. до настоящего времени. Наиболее интенсив-
ные секулярные прибавки длины тела происхо-
дят во второй половине прошлого столетия, с 
выходом на плато в 2000-х гг. Средние значения 
массы тела и ИМТ увеличивались на протяже-
нии всего анализируемого периода, но времен-
ная динамика ИМТ характеризуется U-образной 
формой (снижение с 1970-х до середины 1990-х 
с последующим возрастанием). Впервые в оте-
чественной антропологии с помощью корреляци-
онного и множественного регрессионного анализа 
проведена количественная оценка и получены 
объективные данные о тесной взаимосвязи секу-
лярных изменений размеров тела и флуктуациями 
во времени социально-экономических (ВВП на 
душу населения, среднедушевые денежные дохо-
ды населения, коэффициент Джини) и демографи-
ческих показателей, характеризующих уровень 
жизни населения, на более чем 100-летнем ин-
тервале времени (с конца XIX до начала XXI в.), 
что свидетельствует о существенном влиянии 
социально-экономических условий жизни на 
межпоколенные изменения размеров тела 
[Негашева c соавт., 2020; Хафизова, 2022; 
Negasheva et al., 2024] (рис. 4, 5) 

Антропологами Московского университета 
получены новые данные по основным направле-
ниям секулярного тренда размеров тела москов-
ской молодɺжи за последние 50 лет [Година, 
2003, 2017; Федотова, Горбачева, 2019а,б, 
2020а], в том числе выявлены тенденции совре-
менных изменений телосложения в начале XXI 
в.: наблюдается продолжение увеличения массы 
тела и жироотложения с разными темпами роста 
этих показателей у юношей и девушек, неболь-
шое снижение массивности скелета, характер-
ное для обоих полов, и тенденция усиления ан-
дроморфности (маскулинности) телосложения у 
девушек [Хафизова, 2021; Rietsch et al., 2013; 
Negasheva et al., 2020].  

Новым вкладом в развитие современной 
морфологии человека может стать построение 
прогностических моделей микроэволюционной 
трансформации телосложения населения в 
III тысячелетии на основе флуктуирующих изме-
нений социально-экономических, демографиче-
ских и социокультурных факторов. Научные ис-
следования в этом направлении ведутся сотруд-
никами кафедры антропологии биологического 
факультета МГУ с использованием языка про-
граммирования Python на основе методов «ма-
шинного обучения».   

 
Рисунок 4. Участники антропологической экспедиции в г. Тирасполь (2018 г.) – сотрудники и  
аспиранты кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
Figure 4. Participants of the anthropological expedition to Tiraspol (2018) – staff and graduate students  

of the Department of Anthropology, Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University 
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Перспективы морфологических исследований в 
спорте высших достижений 

В современных отечественных и зарубеж-
ных научных исследованиях по развитию спорта 
большое внимание уделяется морфофункцио-
нальным, антропогенетическим и психологиче-
ским особенностям спортсменов разных специа-
лизаций [Туманян, 2006; Година, Коломейчук, 
2010; Коломейчук, 2011; Година с соавт., 2012; 
Абрамова с соавт., 2013; Мартиросов с соавт., 
2013; Захарьева, Винокурова, 2014; Гундэгмаа с 
соавт., 2015; Архангельская с соавт., 2019; За-
харьева с соавт., 2021; Katic et al. 2005; Gardiner, 
2010; Bonitch-Gongora et al., 2013; Iermakov et al., 
2016; Branco et al., 2018; Witkowski et al., 2018; 
Ghoul et al., 2019]. Любой вид спорта характери-
зуется определенным комплексом морфофунк-
циональных качеств, используемых в спортив-
ном отборе [Корягина, Матук, 2014; Ткачук, Со-
болев, 2016; Семɺнова с соавт., 2018; Del 
Vecchio, Franchini, 2011; Kuhn, Crigger, 2013; Kirk, 
2015; Reza et al., 2016; Slimani et al., 2017; Kos-

tikiadis et al., 2018], которые способствуют до-
стижению высоких спортивных результатов и 
наиболее отчетливо проявляются на уровне 
спортсменов высокой спортивной квалификации. 
Существенное значение придается общим и 
специальным тестам для контроля состояния 
основных физических качеств спортсменов раз-
личных специализаций [Valdes-Badilla, Perez-
Guttierrez, 2018]; во многих случаях было пока-
зано, что размеры тела являются ключевым 
фактором спортивного успеха, предиктором к 
более длительной профессиональной спортив-
ной карьере, играют важную роль для выбора 
амплуа, при планировании тактико-технических 
действий, в корректировке тренировочного про-
цесса на элитном уровне, особенно в спорте со 
специальными наборами навыков или особыми 
физическими требованиями. С этой целью мор-
фология человека (антропометрический метод) 
используется в качестве инструмента для выяв-
ления и развития критериев соревновательной 
успешности и стабильной результативности на 

 
Рисунок 5. Участники антропологической экспедиции в г. Петрозаводск (2024 г.) – сотрудники 

кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 
 зав.каф. физической культуры Петрозаводского государственного университета, 

канд.пед.наук В.Н. Кремнева (справа на фото)  
Figure 5. The participants of the anthropological expedition to Petrozavodsk (2024) are employees of the 

Department of Anthropology of the Faculty of Biology of Lomonosov Moscow State University and the 
head of the Department of Physical Culture of Petrozavodsk State University, Candidate of Pedagogical 

Sciences V.N. Kremneva (right in the photo) 
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различных уровнях спортивного отбора [Попи-
чев, 2011; Ерашов, 2020; Гричанова с соавт., 
2021; Сиразетдинов с соавт., 2021; Gabbett, 
2006; Pieter, 2008; Mohamed et al., 2009; Gabbett 
et al., 2011] (рис. 6). 

 
 
В последние годы в связи с развитием 

биоимпедансных методов анализа компонентно-
го состава тела [Мартиросов с соавт., 2013] и 
молекулярно-генетических методов морфологи-
ческие исследования в спортивной антрополо-
гии вышли на новый методический уровень. 
Особенно популярными становятся работы, по-
священные анализу ассоциаций между поли-
морфными генетическими системами и морфо-
функциональными особенностями спортсменов, а 
также изучению генетических предпосылок спор-
тивной успешности и спортивного отбора [Бонда-
рева с соавт., 2010; 2018; Борщ с соавт., 2016; 
Ткачук с соавт., 2019; Zarebska et al., 2013; Ben-
Zaken et al., 2015; Bondareva, Godina, 2016; Bonda-
reva et al., 2018]. В статье «Генетические аспекты 
изучения спортивной успешности и спортивного 
отбора» [Бондарева, Негашева, 2017] представлен 
обзор результатов современных научных иссле-
дований, посвященных изучению молекулярно-
генетических маркеров, ассоциированных с уров-
нем спортивных достижений в различных видах 
спорта. Рассматриваются гены, полиморфизм ко-
торых влияют на аэробный и анаэробный компо-
ненты физической работоспособности, обуслов-
ливают устойчивость к гипоксии, детерминируют 
некоторые морфологические характеристики 
спортсменов, а также повышают риск развития 
заболеваний, сопутствующих профессиональ-
ному спорту. 

С 2010 г. и в настоящее время в Москов-
ском университете под руководством профессо-
ра Е.З. Годиной проводятся десятки исследова-
ний морфофункциональных и генетических осо-
бенностей в группах спортсменов разных 
специализаций [Година, Коломейчук, 2010; Го-
дина с соавт., 2012; Коряковцева с соавт., 2014; 
Гундэгмаa с соавт., 2015; Феофилактов с соавт., 
2015; Бондарева с соавт., 2016а; 2016б; Бовыкин 
с соавт., 2020; Шипунов с соавт., 2023], защище-
ны две кандидатские и докторская диссертации 
[Бондарева, 2011; Коломейчук, 2011; Гундегмаа, 
2021]. Так, например, при изучении морфологи-
ческих особенностей фехтовальщиков в воз-
расте 10–18 лет в период роста и полового со-
зревания в сравнении с детьми того же возрас-

та, не занимающимися спортом, было показано, 
что спортсмены отличаются от контрольной 
группы целым рядом черт, которые влияют на 
спортивный результат и успешность в этом виде 
спорта. Большие, чем у школьников, длина тела 
и длины конечностей помогают добиться успеха 
во владении оружием; более широкие плечи и 
таз способствуют наиболее устойчивому поло-
жению тела на дорожке и наиболее свободному 
движению верхних и нижних конечностей; боль-
шая масса тела также способствует устойчивому 
положению тела при атаке соперника; меньший, 
чем у контрольной группы, уровень подкожно-
жировой клетчатки отражает более активную 
физическую деятельность спортсменов. При за-
нятиях фехтованием морфологические измене-
ния у детей и подростков 10–18 лет происходят 
неодинаково и неоднозначно, что, по-видимому, 
связано с возрастными преобразованиями орга-
нов и систем, с отбором в данный вид спорта, со 
спортивным стажем, а также с различной интен-
сивностью применяемых нагрузок. Среди иссле-
дованных признаков авторами выделен ком-
плекс соматических показателей, которые на 
протяжении всего рассматриваемого возрастно-
го периода характеризовали специфику отбора в 
данный вид спортивной деятельности, а именно: 
длина тела и длины конечностей; пропорции те-
ла; ширина плеч и таза; диаметры дистальных 
эпифизов бедра и голени; обхват предплечья; 
шесть из восьми измеренных кожно-жировых 
складок [Коряковцева с соавт., 2014].  

При изучении морфологических особенно-
стей лыжников-гонщиков, победителей в своих 
возрастных группах (14–20 лет), а также школь-
ников и студентов, не занимающихся спортом 
(все обследованные – представители мужского 
пола), на основе межгруппового анализа более 
40 измерительных, расчетных и описательных 
признаков у спортсменов была отмечена тен-

 
Рисунок 6. Измерение состава тела с 

 помощью биоимпедансного анализатора 
Figure 6. Measurement of body composition  

using a bioimpedance analyzer 
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денция к увеличению обхватных размеров груди, 
плеча и предплечья при значительном снижении 
подкожно-жирового слоя на корпусе и конечно-
стях, что свидетельствует о преимущественном 
развитии мускулатуры. Также у лыжников-
гонщиков зафиксированы большие величины 
костных диаметров локтя и запястья, что может 
быть связано с повышенной силовой и скорост-
но-силовой нагрузкой плечевого пояса. Показано 
влияние занятий лыжными гонками на морфоло-
гический статус и подтверждено действие спор-
тивного отбора, предъявляющего специфиче-
ские требования к индивидуальным характери-
стикам спортсменов этой специализации 
[Феофилактов с соавт., 2015]. 

В 2022 г. по результатам кандидатской 
диссертации Р.Э. Сиразетдинова [Сиразетди-
нов, 2022], защищенной в МГУ, опубликована 
монография «Из теории в практику: морфологи-
ческие особенности спортсменов ММА высокой 
квалификации» [Сиразетдинов, Негашева, 2022] 
(рис. 7), в которой на примере русской и алтай-
ской групп анализируются показатели телосло-
жения, характерные для спортсменов ММА (от 
англ. Mixed Martial Arts), сформировавшиеся в 
процессе многолетней тренировочной подготов-
ки и соревновательной деятельности. Авторами 
выявлен устойчивый (независимо от расовой 
изменчивости соматических признаков и процес-
сов секулярного тренда) комплекс морфологи-
ческих особенностей, характерных для спортс-
менов смешанных боевых единоборств высокой 
спортивной квалификации, разработана ориги-
нальная математическая модель (на основе 
множественного дискриминантного анализа) 
дифференциальной диагностики, позволяющая 
по комплексу показателей телосложения объек-
тивно относить респондентов к группе спортс-
менов смешанных боевых единоборств [Си-
разетдинов, Негашева, 2022], которая рекомен-
дована для использования на разных этапах 
спортивного отбора и в настоящее время при-
меняется в практической работе Российского 
государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), в спортивной школе олимпийского 
резерва по спортивным единоборствам ФАУ МО 
РФ ЦСКА и др. спортивных организациях в каче-
стве дополнительного формализованного крите-
рия для дифференциальной диагностики ком-
плекса соматических особенностей, способ-
ствующих достижению высокой спортивной 

квалификации в ММА, что подтверждено актами 
внедрения в практику.  

Перспективными планами дальнейших ис-
следований в спортивной морфологии является 
разработка комплексов морфофункциональных 
показателей для определения индивидуального 
и группового профиля спортсменов разных спе-
циализаций (с учетом половозрастных особен-
ностей), для использования на разных этапах 
спортивного отбора, оценки текущего морфоло-
гического развития и влияния тренировочных 
нагрузок разной направленности на динамику 
морфологических признаков и компонентного 
состава тела.  

В марте 2023 г. (28.03.2023) в Главном 
здании МГУ в рамках реализации концепции 
научно-технической деятельности по направле-
нию «Спорт, спортивные инновационные техно-
логии» на семинаре «Круглого стола» при об-
суждении разработок МГУ в области спортивных 
инноваций (МГУ имени М.В. Ломоносова. Круг-
лый стол об исследованиях в области спортив-
ных инноваций, Электронный ресурс. URL: 
https://vk.com/video-78019879_456240771, дата об-
ращения – 04.07.2024) большое внимание было 
уделено роли ауксологических исследований в 
спортивной антропологии (спикер Е.З. Година), 
морфологическим особенностям спортсменов 
разных специализаций (спикер М.А. Негашева), 
методам изучения состава тела в спортивной 
практике (спикер С.Г. Руднев). В качестве одного 
из приоритетных направлений рассматривалось 
применение в спортивной практике инновацион-
ных компьютерных технологий – отечественных 
3D бодисканеров (спикер М.А. Фетюков), которые 

 
Рисунок 7. Монография Р.Э. Сиразетдинова, 
М.А. Негашевой (2022 г.) и акты внедрения 

результатов исследования в  
спортивную практику 

Figure 7. Monograph by R.E. Sirazetdinov,  
M.A. Negasheva (2022) and acts of  

implementation of research results into 
 sports practice 

https://vk.com/video-78019879_456240771
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используются в медицинских технологиях и про-
тезировании, эргономике (например, для подбо-
ра сидений в автомобильной и авиационной ин-
дустрии, в производстве эксклюзивной мебели), 
при проектировании одежды на заказ для экс-
тремальных видов спорта и т.д. С помощью бо-
дисканеров (рис. 8) можно создать полноросто-
вую модель взрослого человека, автоматически 
получать до 140 размеров тела, которые впо-
следствии можно использовать для самых раз-
ных практических целей, например, сравнивать 
с размерной сеткой интернет-магазина для под-
бора и рекомендации одежды и аксессуаров. К 
сожалению, до настоящего времени 3D сканеры, 
с помощью которых можно получить высокока-
чественные трехмерные изображения тела че-
ловека, отличаются слишком высокой стоимо-
стью, поэтому не используются для массовых 
антропометрических исследований. Существен-
ным недостатком применения 3D сканеров в 
морфологии человека является также отсут-
ствие накопленных антропометрических мате-
риалов (баз данных) для сравнения результатов 
исследований как на внутригрупповом, так и на 
межгрупповом уровнях. Решение этих проблем 
приведет к новому этапу развития морфологии 
человека на уровне цифровых технологий XXI в.  

 

В перспективных планах развития морфо-
логических исследований в Московском универ-
ситете – сотрудничество с компанией TeXeL, 
разрабатывающей программное обеспечение 
для 3D-сканирования человека и внедряющей 
алгоритмы «машинного обучения» (deep 
machine learning) для анализа и оценки тело-
сложения человека, а также проведение широ-
комасштабных соматометрических исследова-
ний в разных группах современного населения 
для создания банка антропометрических дан-
ных, полученных с использованием 3D бодиска-
неров, хранения информации в виде цифровых 
копий телосложения человека и возможности 
сопоставления полученных данных с классиче-
скими соматометрическими материалами для 
сотен тысяч ранее обследованных детей и 
взрослых. 

 
Заключение 

Подводя итоги этому небольшому обзору 
основных направлений исследований в области 
морфологии человека, следует отметить, что ак-
туальность мониторинга разных половозрастных, 
популяционно-экологических, профессиональных 
и других групп современного населения с течени-
ем времени не уменьшается, а только возрастает 
в связи с непрерывным изменением социально-
экономических и демографических условий, с ро-
стом методологических возможностей, сочетаю-
щих наряду с классическими морфологическими 
методами использование биофизических, биохи-
мических и молекулярно-генетических методов 
получения информации и анализа антропологиче-
ских данных. В ближайшем будущем в развитии 
морфологических исследований в Московском 
университете планируется разработка комплекс-
ной морфофункциональной типологии с учетом 
психофизиологических особенностей для оценки 
адаптационных возможностей организма и физи-
ческого здоровья на индивидуальном и популяци-
онном уровнях.  

Новым вкладом в развитие современной 
морфологии человека может стать построение 
прогностических моделей (на основе методов 
«машинного обучения» с использованием языка 
программирования Python) микроэволюционной 
трансформации телосложения населения в III 
тысячелетии на основе флуктуирующих измене-
ний социально-экономических, демографических 
и социокультурных факторов.  

Перспективными планами дальнейших ис-
следований в спортивной морфологии является 

 
Рисунок 8. Применение 3D бодисканеров  

для морфологических исследований 
Figure 8. Application of 3D body scanners  

for morphological studies 
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разработка комплексов морфофункциональных 
особенностей для определения индивидуально-
го и группового профиля спортсменов разных 
специализаций с целью использования на раз-
ных этапах спортивного отбора, оценки текущего 
морфологического развития и влияния трениро-
вочных нагрузок на динамику морфологических 
показателей телосложения и компонентного со-
става тела. Внедрение в практику морфологиче-
ских исследований новых цифровых технологий – 
полного 3D сканирования телосложения позволит 
хранить информацию в виде цифровых копий 
тела человека и получать широкий спектр сома-
тических показателей для разных групп совре-
менного населения. 
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HUMAN MORPHOLOGY AT LOMONOSOV MOSCOW STATE 
UNIVERSITY AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENNIUM: 

PRESENT AND FUTURE PROSPECTS 
 

The article discusses the main directions, achievements and future prospects for the development of Hu-
man morphology at Lomonosov Moscow State University at the beginning of the third millennium. The de-
velopment of a morphological typology of physique for children and adults by V.E. Deryabin can be re-
garded as one of the great achievements of Russian morphological research. Deryabin’s typology has be-
come widespread and takes a leading place in Russian anthropological studies of intra- and intergroup 
features of physique in modern populations. Anthropologists of Lomonosov Moscow State University have 
obtained new data on the main directions of the secular trend (intergenerational changes) in the body sizes 
of Moscow youth over the past 50 years. Modern trends in changes of physique in the early twenty-first 
century include the continued increase in body weight and fat deposition (with differentrates in young 
males and females), a slight decrease of massiveness of the skeleton common to both sexes, and the ten-
dency to increase andromorphism (masculinity) of physique in girls. A new contribution to the development 
of modern Human morphology could be the construction of predictive models of the microevolutionary 
transformations of the human physique in the third millennium based on fluctuating changes in socio-
economic, demographic and socio-cultural factors. One of the actual practical tasks of Sports morphology 
is to identify anthropometric markers of sports success in various specializations for using at different stag-
es of sports selection and correction of training process. Implementation of new digital technologies – 3D 
body scanners – into the practice of morphological research will allow storing information as digital copies 
of the human body and get a wide range of body composition indicators for different groups of the modern 
population. 

Keywords: biological anthropology; human morphology; body size; somatotype; secular trend; 
sports selection 
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АУКСОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 
Введение. Обсуждается история развития ауксологии человека в Московском университете 

имени М.В. Ломоносова как одного из направлений биологической антропологии. 
Результаты и обсуждение. Анализируются основные достижения университетской ауксо-

логической школы в XXI веке на фоне аналогичных исследований, реализуемых зарубежными уче-
ными. Основное внимание уделено влиянию климато-географических, социально-экономических, 
психоэмоциональных факторов на процессы роста и развития. Особое место в трудах ауксологов 
всего мира занимает проблема секулярной изменчивости морфофункциональных признаков. Рос-
сийскими учеными показано, что, в отличие от предыдущих десятилетий, существует транс-
формация вектора этих изменений в сторону макросомизации телосложения у российских детей, 
подростков и молодежи, увеличения жировой массы, снижения показателей массивности костяка и 
физической крепости организма, что в целом соответствует глобальным тенденциям, наблюда-
ющимся в других странах мира. Анализируются данные по секулярным изменениям компонентного 
состава тела, влияния ряда заболеваний на формирование физических особенностей населения, 
которые положены в основу таких прикладных разработок, как создание референтных графиков, 
таблиц и других средств оценки и диагностики индивидуальных и групповых ростовых паттернов. 
Важный аспект исследований университетских ауксологов – изучение воздействия физической 
активности на соматический статус детей и подростков, связанных с проблемами детско-
юношеского спорта и особенностями секулярного тренда у юных спортсменов. 

Заключение. Российскими ауксологами получены новые оригинальные результаты относи-
тельно направленности и скорости этих изменений на разных этапах жизненного цикла человека. 
Ауксологические исследования в МГУ включают в себя прикладные разработки, имеющие суще-
ственное практическое значение, в частности для целого ряда отраслей медицины и спортивной 
антропологии. Приводятся возможные перспективы будущих ауксологических исследований, вклю-
чающие продолжение изучения секулярного тренда, воздействия психоэмоциональных факторов 
на процессы роста и развития, расширение исследований в области спортивной антропологии, 
совершенствование методического сопровождения, работы с архивными материалами.  

Ключевые слова: биологическая антропология; ауксология человека; процессы роста и разви-
тия; факторы среды; секулярный тренд; физическая активность; МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Введение 

Исследования роста и развития детей и 
подростков – а именно это является предметом 
ауксологии человека как составной части воз-
растной антропологии – всегда находились в 

центре внимания специалистов-антропологов, 
сотрудников Научно-исследовательского Инсти-
тута и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина и 
кафедры антропологии биофака МГУ. Мы неод-
нократно писали о том огромном вкладе, который 
внес в изучение процессов роста основатель 
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отечественной антропологии, выдающийся рос-
сийский ученый В.В. Бунак. Даже простой пере-
чень основных вопросов, над которыми работал 
В.В. Бунак, обогащая науки о росте и развитии, 
займет немало места. Это периодизация онто-
генеза человека, анализ географической измен-
чивости морфологических показателей населе-
ния России и сопредельных стран, акселерация 
соматического развития и связанные с ней изме-
нения: их направление, интенсивность и согласо-
ванность; влияние социально-экономических фак-
торов на внутригрупповую дифференциацию пока-
зателей роста и развития; построение 
теоретических моделей ростовых кривых, методи-
ки оценки физического развития, разработка и 
усовершенствование методов антропологиче-
ских исследований и многое другое [Бунак, 1932, 
1941, 1968, 1972].  

Еще одно имя, которое необходимо упо-
мянуть в рамках этого очень краткого историче-
ского экскурса, – П.Н. Башкиров, один из круп-
нейших специалистов по изучению физического 
развития детского и взрослого населения Рос-
сии [Башкиров, 1962], много лет преподававший 
на кафедре антропологии МГУ.  

Ориентиры, обозначенные основополож-
никами направления, в дальнейшем успешно 
развивались замечательной плеядой сотрудни-
ков Института и кафедры антропологии, среди 
которых можно назвать много известных имен.  

В настоящей статье дан краткий обзор по-
следних достижений коллектива антропологов, 
ведущих свои исследования в рамках программ 
Московского университета и посвятивших эти 
исследования проблемам роста и развития. В 
значительной степени эта задача облегчена 
публикацией трех фундаментальных обзоров 
Е.Ю. Пермяковой, где подробно проанализиро-
ваны достижения коллег-ауксологов на основа-
нии их публикаций в журнале «Вестник Москов-
ского университета. Серия XXIII. Антропология» 
за прошедшие15 лет [Permyakova, 2023a,b; 2024]. 

 
Актуальные проблемы ауксологии 

Современная ауксология человека вклю-
чает в себя следующие основные направления 
исследований: изучение и выявление законо-
мерностей ростового процесса с привлечением 
математического описания и моделирования; 
мониторинг индивидуального роста для целей 
практической медицины с целью выявления и 
терапии ростовых нарушений; изучение популя-
ционных аспектов ростового процесса, в частно-

сти, в связи с влиянием тех или иных факторов, 
как генетических, так и средовых, с последую-
щим использованием полученных данных в при-
кладных целях, для разработки референтных 
таблиц и графиков, ростовых популяционных 
стандартов [Година, 2010].  

Остановимся более подробно на послед-
нем из направлений ауксологических исследо-
ваний, так как именно влиянию факторов среды 
на процессы роста и развития посвящено 
наибольшее количество работ в анализируемом 
пространственно-временном континууме.  

 
Влияние средовых факторов на процессы роста 

 и развития  

В самом общем виде можно сказать, что 
рост обусловлен действием генетических (эндо-
генных) и средовых (экзогенных) факторов, при-
чем его реализация на каждом этапе онтогенеза 
есть результат вероятностного процесса и су-
щественно зависит от благоприятного или не-
благоприятного воздействия условий среды, 
называемых также «модификаторами». 

Генетические аспекты были лишь отчасти 
затронуты в исследованиях университетских 
ауксологов в связи с изучением проблемы ожи-
рения Э.А. Бондаревой с соавторами [Бондаре-
ва, Година, 2013; Бондарева с соавт., 2019].  

В последние годы экологические пробле-
мы приобретают особое значение в связи с гло-
бальными изменениями климата и среды наше-
го обитания. Вопросы охраны природы, вредных 
последствий антропогенной деятельности и об-
ратного неблагоприятного воздействия средо-
вых факторов на человека не сходят со страниц 
научных и научно-популярных изданий. 

Взаимоотношения между организмом и 
средой не остаются постоянными, как не явля-
ются постоянными и средовые факторы. Они 
разделяются на абиотические, включающие в 
себя основные физические характеристики 
(температура, влажность, инсоляция, ландшафт, 
химический состав почв и т.д.), биотические, к 
которым относятся, например, инфекционные 
агенты, а также социальные факторы. При этом 
у человека именно последние опосредуют дей-
ствие первых двух групп факторов [Харитонов с 
соавт., 2004].  

Обсуждение такой широкой проблемы, как 
воздействие факторов окружающей среды на 
процессы роста и развития неизбежно требует 
установления четких ограничительных рамок. В 
настоящем обзоре рассмотрены следующие 
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факторы-модификаторы: климатогеографиче-
ские, социально-экономические, урбанизация и 
загрязнение. Необходимо подчеркнуть, что вы-
деление этих факторов в чистом виде весьма 
условно: их действие на человеческие популя-
ции зачастую взаимосвязано, что затрудняет 
оценку доли влияния какого-либо одного факто-
ра или группы факторов. 

 
Климатогеографические (природные) факторы 

Вопрос о влиянии географической среды 
обитания на рост и развитие представляется 
особенно важным, поскольку он является суще-
ственной частью общей проблемы адаптации 
человека к условиям внешней среды, занимаю-
щей одно из центральных мест в комплексе наук 
о человеке. 

Эта группа факторов включает такие ха-
рактеристики, как химический состав воды и 
почв, температура, влажность, количество кис-
лорода во вдыхаемом воздухе, инсоляция и т.д. 

В современном мире исследователи 
крайне редко сталкиваются с влиянием одних 
только природных условий, так как человек пря-
мо или косвенно меняет свой биотоп. Именно 
поэтому в большинстве работ учитывается куль-
турный компонент адаптации, т.е. комплекс со-
циально-экономических факторов, которые из-
меняют воздействие биогеографических усло-
вий на человеческую популяцию [Алексеева, 
1977, 1986, а, б; Миклашевская с соавт., 1988; 
Bogin, 2020]. В более или менее чистом виде 
влияние климатогеографических факторов про-
слеживается на примере популяций, обитающих 
в экстремальных условиях, как, например, тро-
пики или высокогорная гипоксия. 

Анализируя влияние климатогеографиче-
ских факторов на показатели роста и развития 
необходимо упомянуть об обширных проектах, 
предпринятых в последние годы антропологами 
МГУ: речь идет о проекте, посвященном 300-
летию основателя Московского университета 
М.В. Ломоносова, а также о нескольких проектах, 
осуществленных учеными МГУ совместно со спе-
циалистами Монгольского национального инсти-
тута физической культуры с 2010 по 2020 г.1 

В результате изучения показателей роста 
и развития детей и подростков г. Архангельска и 
Архангельской обл. [Година с соавт., 2011] был 
выявлен четкий урбанизационный градиент, од-

                                                 
1 В рамках этих проектов защищено несколько 

кандидатских и докторская диссертация. 

нако при сравнении полученных результатов с 
соответствующими данными по детям и под-
росткам мегаполиса Москвы четкого влияния 
климата выявлено не было и полученные разли-
чия трактовались в контексте влияния социаль-
но-экономических факторов.  

О сходных морфофункциональных харак-
теристиках русских детей грудного возраста вне 
зависимости от климата сообщает А.К. Горбаче-
ва [Горбачева, 2015]. В то же время межгруппо-
вой метаанализ показателей роста детей груд-
ного возраста различных этнических групп вы-
явил наличие западно-восточного и широтного 
градиентов [Горбачева, Федотова, 2017; 
Gorbacheva, Fedotova, 2022]. Этими же авторами 
выявлено ухудшении физических характеристик 
детей грудного возраста в связи с антропоген-
ным загрязнением [Горбачева, Федотова, 2022]. 
Западно-восточный градиент изменений длины 
тела выявлен также и у новорожденных [Боров-
кова с соавт., 2012].  

Сообщается, что климатогеографические 
факторы влияют на величину полового димор-
физма морфологических признаков. Это показа-
но на примере 3-х и 6-летних детей республик 
бывшего СССР (1960-е – 1970-е гг. обследова-
ния). Значения коэффициента полового димор-
физма для массы тела и обхвата груди обсле-
дованных детей обнаруживают небольшие от-
рицательные корреляции с географической 
широтой, что может свидетельствовать о боль-
шем единообразии адаптивных реакций на бо-
лее экстремальные климатические условия [Фе-
дотова, Горбачева, 2023а]  

Прекрасный пример дифференциации 
морфофункциональных показателей под влия-
нием климатогеографических факторов получен 
на примере обширных материалов обследова-
ния монгольских детей и подростков. На основа-
нии совместного российско-монгольского ком-
плексного антропологического обследования 
13 477 монгольских школьников 8–17 лет, про-
живающих в различных регионах страны (горно-
таежной, степной и пустынной зонах), которые 
представляют собой основные экологические 
ниши Монголии, были проанализированы ассо-
циации изученных показателей с особенностями 
климата. В качестве контрольной группы была 
использована городская выборка как наиболее 
изученная среди монгольского населения (в 
анализ вошли только дети и подростки, родив-
шиеся и проживавшие в г. Улан-Баторе). Уста-
новлено, что школьники, проживающие в горно-
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таежной зоне и столице республики, характери-
зуются максимальными средними значениями 
изученных параметров. В случае жителей Улан-
Батора основное влияние на формирование 
этих параметров оказывают социально-
экономические факторы. При этом воздействие 
стрессогенных факторов городской среды обу-
словливает повышение показателей гемодина-
мической системы. Близость рассмотренных ха-
рактеристик у жителей степной и пустынной зон 
является следствием относительного сходства 
климатических условий и физических нагрузок 
[Godina et al., 2021]. 

Важным фактором-модификатором явля-
ется высокогорная гипоксия, оказывающая вли-
яние на физическое развитие детей и подрост-
ков. Анализ собранных ранее в высокогорных 
районах Киргизии антропометрических данных 
еще раз убедительно показал существенное за-
медление процессов роста на больших высотах, 
с относительно меньшим отставанием размеров 
грудной клетки, что может интерпретироваться 
как адаптация организма к условиям высокого-
рья [Степанова, Година, 2015].  

В совместном российско-израильском ис-
следовании было проведено сравнение процес-
сов роста и развития у детей и подростков в эн-
догамной немодернизированной популяции бе-
дуинов Южного Синая и в двух израильских 
выборках. Установлены существенные отличия в 
морфологических характеристиках, выражающи-
еся в меньших тотальных размерах тела, абсо-
лютных и относительных величинах жировой 
массы тела. У бедуинских мальчиков по сравне-
нию с еврейскими более длинные конечности и 
их сегменты. При общем замедлении годовых 
прибавок по большинству признаков дистальные 
сегменты конечностей у бедуинских мальчиков 
растут быстрее проксимальных и достоверно 
превосходят соответствующие значения по ев-
рейским детям. По мнению авторов, специфика 
бедуинской группы в более отчетливом дисталь-
но-проксимальном градиенте роста конечностей. 
В целом более пологий характер ростовых кри-
вых, меньшие годовые прибавки по длине тела, 
плечевому и тазовому диаметрам, окружности 
груди, силе сжатия рук подтверждают принад-
лежность бедуинской выборки к кругу немодерни-
зированных популяций. Анализ встречаемости 
конституциональных типов по схеме Штефко-
Островского свидетельствует о преобладании 
торакального типа телосложения у бедуинских 
мальчиков, что интерпретируется в свете адапта-

ции к аридному климату пустыни [Чумакова, Ко-
былянский, 2015; Chumakova, Kobyliansky, 2019].  

В работе В.А. Бацевича с соавторами [Ба-
цевич с соавт., 2014] показано, что климатогео-
графические факторы не оказывают существен-
ного влияния на темпы скелетного созревания 
детей и подростков. Замедленные темпы онтоге-
неза найдены у подрастающего поколения раз-
ных этносов на территориях с умеренным, суб-
тропическим, резко континентальным климатом и 
в ландшафтно-географических условиях равнин и 
среднегорья Таджикистана (русские, абхазы, та-
джики, монголы, тувинцы).  

На замедление физического роста может 
оказывать влияние такие природные факторы, 
как недостаток железа и йода [Степанова с со-
авт., 2010; Козлов, Атеева, 2011].  

Изучение русских школьников Арзамасско-
го региона Нижегородской области позволило 
выявить большие средние значения тотальных 
размеров тела на фоне чувашской группы, про-
живающей с ними в непосредственной близости. 
Анализ перцентильных кривых ИМТ обследо-
ванного контингента позволяет говорить о сдви-
ге границ вариации показателя в большую сто-
рону у русских, особенно в области повышенных 
значений показателя, соответствующих избы-
точной массе тела и ожирению. Анализ темпов 
онтогенеза с использованием возраста менархе 
подтверждает более раннее половое созрева-
ние школьниц Нижегородской области. При 
этом, однако, его межпоколенный анализ под-
тверждает продолжение акселерационных про-
цессов в группе чувашей, в то время как у ниже-
городцев аналогичной тенденции обнаружено не 
было. Продолжение акселерационных процес-
сов в группе чувашей свидетельствует о нахож-
дении этой группы в условиях меньшей соци-
альной стабильности [Пермякова с соавт., 2022]. 

Таким образом, резюмируя вопрос о влия-
нии климата можно с определенностью утвер-
ждать, что климатогеографические условия оби-
тания выступают в роли модификаторов в том 
случае, если оказываются экстремальными, и 
что они как правило дополняют и усиливают 
действие социально-экономических факторов 
(как в случае с обитателями высокогорья или 
бедуинами Синая). 

 
Социально-экономические факторы 

Значительную роль в формировании сома-
тических особенностей организма ребенка на всем 
протяжении роста и развития играют социально-
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экономические и демографические факторы, 
такие, как образование родителей, их профес-
сия, семейный доход, жилищные условия, число 
детей в семье, порядковый номер ребенка при 
рождении, длительность интервала между рода-
ми, возраст отца и матери и др. Очевидно, что 
все эти факторы оказывают непрямое влияние на 
процессы роста и созревания. Это скорее кос-
венные модификаторы, которые тем не менее 
связаны с факторами непосредственного дей-
ствия, такими, как статус питания и состояние 
здоровья детей. Дополнительную роль в этом 
комплексе могут играть также психоэмоциональ-
ные факторы и степень физической активности.  

Социально-экономическим факторам от-
водится огромная роль в трансформации про-
цессов роста и развития. Б. Богин в третьем из-
дании своего фундаментального труда «Patterns 
of Human Growth» вводит понятие СЭПЭ-
факторов (SEPE-factors), играющих ключевую 
роль в развитии ребенка. На первом месте в этом 
списке стоят социально-экономические условия 
жизни, далее, политические трансформации и 
эмоциональные факторы [Bogin, 2020, 2023]. 

Влияние социально-экономических факто-
ров на биологические характеристики человека 
проявляется на всех стадиях онтогенеза. В ли-
тературе приводятся данные о влияние СЭС, в 
частности, уровня дохода семьи и образования 
матери, на вес тела новорожденных [Martinson, 
Reichman, 2016]. Зависимость размеров тела от 
социально-экономических факторов у новорож-
денных и детей грудного возраста продемон-
стрирована в работах Т.К. Федотовой и А.К. Гор-
бачевой [Федотова, Горбачева, 2017]. 

В исследовании А.И. Козлова и Г.Г. Вер-
шубской была проанализирована связь массы 
тела при рождении с некоторыми социальными 
и биологическими факторами. На обширном ма-
териале, охватывающем представителей раз-
личных этнических, расовых и социальных групп 
населения РФ, была разработана математиче-
ская модель, описывающая около 30% изменчи-
вости массы тела новорожденных. Наиболее 
значимыми факторами авторы считают гестаци-
онный возраст и массу тела матери. В качестве 
модификаторов, оказывающих дополнительное 
влияние на вес тела при рождении, называются 
брачный статус, место жительства (село или 
город) матери, порядковый номер рождения ре-
бɺнка, возраст матери, ее длина тела и гемогло-
бин крови [Вершубская, Козлов, 2020]. 

Образование родителей является одним 
из важнейших детерминантов развития подрас-
тающего поколения. На эту тему написано мно-
жество работ, выполненных ауксологами в раз-
ных странах мира. Однако далеко не всегда это 
можно объяснить, как прямой результат более 
высоких доходов семьи вследствие более высо-
кого уровня образования родителей. 

А.К. Горбачева и Т.К. Федотова [Федотова, 
Горбачева, 2022], анализируя соматические 
различия в связи с комплексом факторов семей-
ной среды московских детей 3–7 лет, приходят к 
важным выводам о том, что повышение профес-
сионального и образовательного уровня роди-
телей ассоциируется с укрупнением размеров 
тела потомства и что этот эффект в большей 
степени связан с умением родителей организо-
вать здоровое пространство для воспитания ре-
бенка в виде рациональной структуры питания, 
режима дня, физических нагрузок и т.д., нежели 
с уровнем доходов.  

Значительное число исследований посвя-
щено влиянию социально-экономического стату-
са семьи на развитие детей и подростков 
школьного возраста. С повышением СЭС увели-
чивается средняя длина тела детей, ускоряются 
процессы полового созревания, т.е. задейство-
ванными оказываются обе оси ростового про-
цесса – и изменение размеров тела, и измене-
ние скоростей роста [Година, Задорожная, 1990, 
2010; Tanner, 1986; Cavelaars et al., 2000; 
Fudvoye, Parent, 2017]. При этом ведущим пока-
зателем, оказывающим влияние на морфофунк-
циональные признаки, остается, как уже неодно-
кратно подчеркивалось, уровень образования 
родителей, в первую очередь матери, и количе-
ство детей в семье [Задорожная, 20152, 2017; 
Задорожная c соавт., 2015; Задорожная, Щупло-
ва, 2022].  

В обсуждении влияния социально-
экономических факторов на процессы роста и 
развития, в том числе и в контексте секулярных 
изменений, нельзя не упомянуть о том, какое 
воздействие на растущий организм оказывают 
социально-экономические кризисы, политиче-
ские трансформации, войны и другие подобные 
события. [Bogin, 2020, 2021].  

                                                 
2 Задорожная Л.В. Динамика различий в размерах 

тела российских детей в зависимости от социального 
статуса семьи // Антропология в Московском универси-
тете: к юбилею МГУ: Сборник научных статей. [Элек-
тронный ресурс] М.: 2015. С. 223–234. 1 CD-ROM. – Загл. 
с этикетки диска). 
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Продемонстрируем это на примере изуче-

ния в течение 30 с лишним лет секулярных сдви-
гов у детей и подростков г. Сухум, Республика 
Абхазия. По данным трех поперечных времен-
ных срезов (1980, 2005 и 2012 г.) проанализиро-
вана временная динамика основных характери-
стик физического развития городских абхазских 
детей на фоне меняющихся условий жизни. 
Установлено тормозящее влияние тяжелых 
условий жизни на рост и развитие детей. Школь-
ники 2005 г. обследования характеризуются 
меньшими значениями тотальных размеров тела 
относительно своих сверстников и сверстниц, 
обследованных в 1980 и 2012 г., что следует 
рассматривать как результат воздействия тяже-
лых условий жизни во время войн и социальных 
потрясений на физическое развитие и ростовые 
процессы, особенно отразившиеся на детях, пе-
реживших эти тяготы в первые годы жизни [Ко-
коба с соавт., 2018; Кокоба,2024]. 

 
Факторы урбанизации 

Урбанизация – один из наиболее мощных 
процессов, испытываемых современным чело-
вечеством. Одна из классических тем ауксологи-
ческих исследований, тесно связанная с преды-
дущей, заключается в сравнении морфофункци-
ональных показателей в группах городских и 
сельских детей и подростков.  

Городское население формируется под 
воздействием разнообразных генетических и 
средовых факторов, причем эти последние но-
сят в основном антропогенный характер [Алек-
сеева, 1986б]. Комплекс условий, свойственных 
современному городу, образует экосистему, 
специфические особенности которой характери-
зуются влиянием различных воздействий, как 
положительных (социально-гигиенические усло-
вия, медицинская помощь и т.д.), так и отрица-
тельных воздействий (загрязнение среды, пси-
хоэмоциональные стрессы и т.д.).  

Как уже отмечалось, доказано влияние 
места проживания матери на вес тела новорож-
денных [Вершубская, Козлов, 2020]. О проблеме 
смены населения в городах и направленной из 
села в город миграции, приводящей в итоге к 
сближению основных физических характеристик 
у детей и подростков города и села на примере 
жителей русского Севера, сообщает Л.В. Задо-
рожная [Задорожная, 2017]. 

Традиционно считалось, что городские де-
ти и подростки выше ростом, более долихо-
морфны, раньше созревают, тогда как их сель-

ские сверстники отличаются большей брахи-
морфностью и физической крепостью [Башки-
ров, 1962]. Однако по данным обследования де-
тей г. Архангельска и Архангельской обл., в по-
следние десятилетия происходит сближение 
морфофункциональных показателей у городских 
и сельских детей и подростков, в том числе и по 
силовым показателям, на примере силы сжатия 
кисти [Година с соавт., 2011]. Сходные результа-
ты получены и для молодежи Москвы [Негашева 
с соавт., 2020].  

Подобное сопоставление было проведено 
и на материалах обследования монгольских де-
тей и подростков. Анализ показал, что по вели-
чине тотальных размеров тела монгольские го-
родские школьники обоего пола опережают сво-
их сельских ровесников, причем, более явно 
тенденция выражена в случае девочек. Большие 
показатели силы сжатия кисти традиционно за-
фиксированы у сельских мальчиков в младших 
школьных возрастах, однако с возрастом эта 
тенденция меняется, что может быть интерпре-
тировано в свете социально-экономических раз-
личий, обусловливающих большую доступность 
занятий спортом в крупных городах [Година с 
соавт., 2019]. 

Прямым дополнением к этой теме служит 
и проблема влияния условий жизни, непосред-
ственно жилищных условий, на особенности со-
матического статуса детей и подростков. 
Наблюдаемые различия в показателях физиче-
ского развития обследованных детей и подрост-
ков в зависимости от разных жилищных условий 
в пределах одного города можно рассматривать 
в свете классических различий, обусловленных 
градиентом урбанизации. Так, было показано, 
что дети и подростки, проживающие в квартирах, 
имеют большие средние значения тотальных раз-
меров тела. Поскольку условия проживания можно 
связать с социально-экономическим статусом 
семьи, вывод о положительном влиянии этих 
факторов на показатели физического развития 
детей и подростков очевиден [Пермякова с со-
авт., 2024].  

Оценка соотносительной динамики уровня 
полового диморфизма морфологических пара-
метров сельских и городских детей одного реги-
она (территория бывшего СССР) выявила 
меньшие значения уровня полового диморфиз-
ма весоростовых показателей у городских детей, 
т. е. большую синхронность ростовых процессов 
при усилении степени урбанизации, что являет-
ся, по мнению авторов, следствием улучшения 
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качества среды (медицинское обслуживание, ка-
чества питания, социально-экономический статус 
семьи и т.д.) [Федотова, Горбачева, 2023а].  

 
Секулярный тренд 

Проблема акселерации/акцелерации сома-
тического развития, или секулярного трен-
да/трендов/изменений тесно связана с обсуждае-
мыми выше факторами, влияющими на рост и 
развитие. Несмотря на огромное количество ра-
бот, написанных об этих биосоциальных процес-
сах, их изучение продолжается с достаточной сте-
пенью интенсивности, в том числе и в МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Это связано не только с разре-
шением фундаментальных проблем ауксологии 
человека относительно векторов и величин секу-
лярной изменчивости, но и с решением ряда прак-
тических и прикладных задач, включая разработку 
региональных стандартов и референтных таблиц 
для оценки тех или иных показателей соматиче-
ского статуса современного населения. 

В России обширные исследования по изу-
чению секулярной динамики новрожденных и 
детей раннего возраста проведены Т.К. Федото-
вой и А.К. Горбачевой. По данным этих авторов, 
эпохальная динамика соматического развития 
современных московских детей раннего возрас-
та от одного года до трех лет обоего пола про-
является в увеличении костных габаритных раз-
меров тела – длины, диаметров плеч и таза – и 
уменьшении показателей жироотложения: вели-
чины кожно-жировой складки под лопаткой на 
всем рассматриваемом возрастном интервале и 
величины кожно-жировой складки на трицепсе в 
12-месячном возрасте. Описанные закономер-
ности наиболее явно фиксируются в 12-
месячном возрасте и затем уменьшаются к трем 
годам [Федотова, Горбачева, 2016]. 

При анализе ростовых процессов город-
ских детей из разных регионов России и бывше-
го СССР эти же авторы, в частности, показали, 
что гетерохронность временной динамики раз-
ных показателей физического развития ново-
рожденных и грудных детей приводит к секуляр-
ному усилению лептосомности их телосложения. 
Временная динамика увеличения длины тела 
свидетельствует о секулярном ускорении ске-
летного развития детей на раннем этапе жиз-
ненного цикла, характерном для детей обоего 
пола в разные периоды онтогенеза: новорож-
денные (около 2 см) и младенцы (3,8–4,7 см). 
Данная тенденция сочетается с временной ста-
бильностью показателя массы тела у детей обо-

его пола в периоде новорожденности и грудном 
возрасте, свидетельствуя о временном усилении 
лептосомности детей на старте онтогенеза. По-
казано разное направление временной динами-
ки окружности груди у новорожденных и грудных 
детей. Временная динамика увеличения окруж-
ности груди у новорожденных обоего пола ниве-
лируется к возрасту 12 месяцев. У новорожден-
ных с 1950-х по 2000-е гг. окружность головы 
уменьшается на 1,1–1,2 см, что соответствует 
многократно отмеченному в литературе тренду 
сужения таза рожениц. Для 12-месячных детей 
отмечается временная стабильность данного 
размера на протяжении 40 лет с 1950-х по 1990-е 
гг. Секулярное отставание в приросте окружности 
головы новорожденных компенсируется к концу 
первого года жизни [Федотова, Горбачева, 2017]. 

Степень урбанизации вносит свой вклад в 
секулярную динамику полового соматического 
диморфизма: временнáя динамика полового ди-
морфизма и секулярная макросомизация маль-
чиков сравнительно с девочками более интен-
сивна при более высокой степени антропогенной 
нагрузки среды Анализ динамики полового ди-
морфизма для московских детей позволил уста-
новить уменьшение величины полового сомати-
ческого диморфизма в 1970-х или временнýю 
макросомизацию московских девочек в сравне-
нии с мальчиками [Федотова, Горбачева, 2023б] 

Работы, посвященные изучению секуляр-
ных изменений у детей младшего возраста, до-
статочно редки. Гораздо большее число иссле-
дователей анализируют последствия секуляр-
ных изменений у детей школьного возраста, 
подростков и молодежи. Причины более частого 
обследования представителей этих стадий жиз-
ненного цикла связаны с большей доступностью 
данных, как в смысле самой возможности про-
ведения обследований, так и наличия архивных 
материалов для дальнейшего сопоставления. 

Секулярные изменения морфофункцио-
нальных показателей продемонстрированы на 
детях и подростках 7–17 лет Москвы, Архан-
гельска, других регионов России. В частности, 
было показано, что на рубеже XX и XXI столетий 
у подростков менялись не только сами размеры, 
но и форма тела, что вполне согласовывалось с 
определением секулярного тренда, сформули-
рованном Б. Богином [Bogin, 1999]. Подростки и 
молодежь, особенно женского пола, проживаю-
щие в крупных городах, характеризовались бо-
лее удлиненной, лептосомной формой тела 
[Негашева, Мишкова, 2005; Година, 2009 и др.]. 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2024: 44-64 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no.4, pp. 44-64 • 

 

51 
Еще более неожиданной оказалась установлен-
ная тенденция к удлинению пропорций головы и 
лица, трактуемая нами как часть общего тренда 
к удлинению пропорций тела [Godina, 
Khomyakova, 2024]. 

Огромное место в изучение секулярных 
изменений у молодого поколения России зани-
мают работы сотрудников кафедры антропологии 
биофака МГУ имени М.В. Ломоносова под руко-
водством М.А. Негашевой. На материалах антро-
пометрического мониторинга московских студен-
тов, преимущественно первокурсников МГУ, про-
водившегося ежегодно с 2000 по 2018 г., 
установлено, что во второй половине XX века у 
юношей и девушек наблюдался процесс секуляр-
ного увеличения длины тела со стабилизацией 
этого показателя у обоих полов с начала 2000-х 
гг. Средние значения массы тела и показателей, 
связанных с развитием жироотложения, увеличи-
вались на протяжении всего анализируемого пе-
риода: с 1970-х гг. до настоящего времени. Одно-
временно с этим наблюдалось незначительное, 
но статистически достоверное снижение массив-
ности скелета. Этими исследователями построе-
на оригинальная модель взаимосвязей секуляр-
ной динамики размеров тела с влиянием факто-
ров различной природы (вариабельностью 
меняющихся во времени некоторых экологиче-
ских, социально-экономических и демографиче-
ских показателей), основанная на статистически 
значимых коэффициентах корреляции Спирмена 
и отражающая доминирующий вклад социально-
экономических показателей в секулярные изме-
нения параметров телосложения современной 
московской молодɺжи. В эту модель вошли мно-
гие важные экологические и социально-
экономические показатели, в том числе и коэф-
фициент социального неравенства, так называе-
мый коэффициент Джини [Негашева с соавт., 
2020; Negasheva et al., 2024].  

В другой работе этого же коллектива ав-
торов оцениваются временные сдвиги в разви-
тии жирового компоненты у московской молоде-
жи [Зимина с соавт., 2021]. Как уже упоминалось 
выше, на рубеже 20–21 столетий была зафикси-
рована астенизация телосложения у молодежи, 
в первую очередь у девушек, что позволило нам 
даже создать в свое время актуальный слоган 
«от матрешки к Барби», имея в виду как стеоре-
типы массовой культуры, так и их реальное во-
площение в физических особенностях населе-
ния [Година, 2009]. 

Однако, как показало исследование Зими-
ной с соавторами [Зимина с соавт., 2021], на 
протяжении первой четверти XXI в. тенденция 
меняется в сторону глобальных закономерно-
стей увеличения жирового слоя. Были проана-
лизированы изменения индекса массы тела и 
показателей жироотложения у московской моло-
дɺжи в 2000–2018 гг. За изученный период вре-
мени средние значения ИМТ, 5-й и 15-й перцен-
тили имели слабую положительную временную 
динамику. 85-й и 95-й перцентили продемон-
стрировали большую скорость увеличения зна-
чений, особенно в группе девушек. За последние 
19 лет частота встречаемости повышенного жи-
роотложения среди девушек возросла с 5,2 до 
10,5%; а ожирения – с 1,7 до 4,6%. Для юношей 
не наблюдалось достоверного увеличения ча-
стот встречаемости повышенного жироотложе-
ния за изученный отрезок времени. Полученные 
результаты интерпретируются в свете риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
других проблем со здоровьем, связанных с по-
вышенным жироотложением.  

Помимо морфологических характеристик 
на материалах комплексного медико-
антропологического обследования студентов 
Московского университета в 2002–2003 гг. и в 
2013 г. были проанализированы и основные па-
раметры телосложения, и функциональные по-
казатели сердечно-сосудистой системы, рассчи-
таны пульсовое давление и адаптационный по-
тенциал по формуле Р.М. Баевского. Показано 
продолжение секулярного тренда по увеличе-
нию массы тела: на 3,3 кг за декаду у юношей 
(p=0,021) и на 1,8 кг за декаду у девушек 
(p=0,098). Выявлено ухудшение показателей 
сердечно-сосудистой системы: за 10 лет частота 
встречаемости брадикардии и тахикардии до-
стоверно увеличилась у обоих полов. В начале 
тысячелетия для большинства (75,1%) юношей 
и (71,6%) девушек характерен удовлетворитель-
ный уровень адаптации. По прошествии 10 лет 
его доля уменьшилась до 44,1% у юношей 
(p=0,0000) и до 51,7% у девушек (p=0,034). Зна-
чительно увеличилось число случаев срыва 
адаптации. Динамика изменений морфофункци-
ональной адаптации отражает ухудшение физи-
ческого развития и соматического здоровья со-
временной студенческой молодежи. Отмечен-
ные тенденции следует учитывать при 
планировании оздоровительных программ, 
направленных на раннюю профилактику сердеч-
но-сосудистых заболеваний и повышение адап-
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тационных возможностей современной молоде-
жи [Зимина с соавт., 2020]. Результаты подоб-
ных исследований носят комплексный медико-
биологический характер и могут быть использо-
ваны в прикладных целях. 

Интересные данные с точки зрения теоре-
тической ауксологии получены в результате об-
следования детей и подростков Монголии. На 
материалах, собранных в ходе антропологиче-
ского обследования мальчиков и девочек 9–
17 лет в г. Улан-Батор в 2011 г. и материалах, 
собранных там же в 1989 г. [Uranchimeg, 2000] 
проведен анализ закономерностей секулярной 
изменчивости. По большинству антропометри-
ческих показателей обнаружены достоверные 
различия между монгольскими детьми и под-
ростками двух серий измерений. Наблюдаемые 
различия возникают в результате достижения 
тех же средних значений признака у современ-
ных подростков на 1–2 года раньше, чем в 1980-
е годы. Масштаб секулярных изменений показа-
телей «роста» и «развития» различен для маль-
чиков и девочек: у юношей больше изменяются 
средние размеры, у девушек – сроки развития 
половых признаков. Увеличение обхватных раз-
меров, наблюдаемое у современных школьников 
Монголии, связано, в первую очередь, с увели-
чением жирового компонента, что в целом сов-
падает с глобальными тенденциями мирового 
масштаба [Godina et al., 2019]. 

Заключая обзор исследований, посвящен-
ных секулярному тренду, остановимся, хотя бы 
кратко, на интерпретации и трактовке причин 
этого биосоциального явления глобального 
масштаба. Предлагается достаточно много гипо-
тез относительно причин изменения размеров 
тела населения различных стран. Однако 
наиболее распространенной остается интерпре-
тация причин секулярного тренда вследствие 
улучшения социально-экономических условий 
жизни, выражающихся в более качественном 
питании, улучшении санитарно-гигиенических 
навыков, развитии системы здравоохранения и 
медицинского обслуживания и т.д. Этот подход в 
настоящее время разделяется большинством 
ученых, как антропологов, так и историков, и эко-
номистов и т.д. Одна из наиболее интересных и 
хорошо разработанных моделей последних лет, 
оценивающих вклад различных факторов в про-
цесс секулярного тренда, предложена А.А. Хафи-
зовой [Хафизова, 2022]. Приоритетную роль в ней 
также играют социально-экономические факторы, 
в том числе, как уже отмечалось ранее, так назы-

ваемый коэффициент Джини, или коэффициент 
социального неравенства3. 

Разумеется, существуют и другие гипоте-
зы, объясняющие изменения физических харак-
теристик населения: в частности, в качестве 
причин называлось улучшение инсоляции по-
верхности тела (гелиогенная теория), влияние 
урбанизационной травмы, повышение гетерози-
готности вследствие усиления миграционных 
процессов и расширения круга брачных связей, 
и даже повышением радиоактивного фона. По-
дробный разбор теорий и гипотез секулярных 
изменений длины тела приводит в своей работе 
Л.C. Лебедева [Лебедева, 2024]. Некоторые из 
этих гипотез имеют историческое значение, дру-
гие, приводимые в качестве объяснения причи-
ны, могут дополнять и усиливать действие соци-
ально-экономических факторов. 

 
Влияние психоэмоциальных факторов на процессы 

роста и развития  
Влияние психоэмоциальных факторов на 

всех этапах жизненного цикла в последние годы 
вызывает наибольший интерес у психологов, 
ауксологов, педиатров, специалистов в области 
общественного здравоохранения и школьной 
гигиены и т.д. [Rogol, 2020; Scheffler et al., 2021]. 
Несомненно, что изучение таких важных состав-
ляющих эмоционального фона роста и развития 
детей, как климат в семье, школе, спортивном 
коллективе, должен стать одной из приоритет-
ных тем будущих исследований. 

К психоэмоциаональным факторам может 
быть отнесена тема самооценки и восприятия 
собственной внешности, которая была хорошо 
изучена университетскими ауксологами [Задо-
рожная с соавт., 2015; Бахолдина с соавт., 2017; 
Хафизова, Негашева, 2019]. 

Стереотипы, распространяемые средствами 
массовой информации, несомненно, оказывают 
влияние, во многих случаях – негативное, на вос-
приятие подростками собственной внешности. Де-
вочки-подростки, независимо от своих реальных 
физических параметров, стремятся к снижению 
показателей веса и ИМТ, тогда как юноши-
подростки стремятся быть выше ростом и иметь 
больше мускулатуры [Задорожная с соавт., 2015; 
                                                 

3 Поскольку тематика обзоров, опубликованных в 
настоящем номере журнала, в значительно степени 
пересекается, отсылаю читателя к статье М.А. Нега-
шевой, опубликованной в этом журнале и обобщаю-
щей работы сотрудников МГУ в области морфологии 
человека и затрагивающей проблемы секулярного 
тренда. 
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Godina, Zadorozhnaya, 2016]. В каком-то смысле 
можно сказать, что стремление иметь более вы-
сокий рост свидетельствует о величине длины 
тела как некоем маркере социального статуса, и в 
этом смысле столь небольшой вывод вливается 
в обширную информационную базу, отражающую 
эту тему в мировой литературе [Hermanussen, 
2013; Bogin, 2020]. 

Очевидно, что при некоторых общих зако-
номерностях, отражающих восприятие собствен-
ной внешности, есть локальные, свойственные 
тем или иным странам и культурам. Важно отме-
тить, что влияние стереотипов на физическое раз-
витие и здоровье молодого поколения в итоге при-
вело к изменению самих стереотипов. 

Исследования, проведенные на москов-
ских студентах, показали, что наблюдаемая в 
течение последних лет устойчивая тенденция к 
макросомизации телосложения сопровождается 
в последние годы как в группе юношей, так и в 
группе девушек, увеличением массы мышечной 
ткани на фоне снижения жировой. Возможным 
объяснением обнаруженных временных измене-
ний соматотипа может быть влияние на молодое 
поколение современных идеалов телесной красо-
ты, распространяемых СМИ и социальными сетя-
ми [Хафизова, Негашева, 2019; Хафизова, 2021]. 

Обширные исследования, посвященные 
изучению системы взаимосвязей между питанием, 
физической активностью, морфологией и само-
оценкой в двух выборках студентов Московского 
университета, проведены под руководством В.Ю. 
Бахолдиной [Бахолдина, Благова, 2020]. По мне-
нию авторов, полученные результаты могут рас-
сматриваться как свидетельство более сознатель-
ного и целенаправленного отношения юношей к 
своему питанию и физическому статусу по срав-
нению с девушками, а также как возможное свиде-
тельство применения девушками младшей выбор-
ки несбалансированных диет, бедных белком. 
Юноши в большей степени реализуют свои наме-
рения придерживаться диеты, которая является 
для них одной из составляющих здорового образа 
жизни. Этот довольно неожиданный результат, 
противоречащий общепринятому мнению о том, 
что девушки в большей мере заинтересованы в 
своей внешности и ее дальнейшем совершенство-
вании, несомненно, заслуживает внимания и по-
следующего изучения.  

В.Ю. Бахолдиной принадлежит еще одно 
оригинальное исследование восприятия внеш-
ности студентами-корейцами, обучающимися в 
Москве. Обнаружено значительное влияние соци-

альных факторов, таких, как социализация и, в 
большей степени, самосоциализация, на физиче-
ское и психологическое состояние молодых людей 
[Bakholdina, 2024]. В этом смысле анализируемые 
работы близки к ключевым темам, широко обсуж-
даемым сейчас в ауксологической литературе, та-
ким, напр., как «эффект соседства», или «эффект 
сообщества» (community/network effect). В ряде ис-
следований показано, что физические параметры 
человека, в первую очередь, длина тела, в силу 
пластичности процессов роста, в определенные 
периоды онтогенеза могут «подтягиваться» к сред-
ним размерам тела сверстников [Aßmann, 
Hermanussen, 2013]. Влияние физических особен-
ностей окружения проявляется как на индивиду-
альном, так и групповом уровне [Hermanussen, 
2013; Lebedeva et al., 2019; Bogin, 2020].  

 
Медицинские аспекты ауксологии 

Важный аспект исследований университет-
ских ауксологов связан с прикладными разработ-
ками, имеющими существенное практическое 
значение для медицины и народного хозяйства.  

Сюда, безусловно, следует отнести все 
работы, связанные с изучением процессов ожи-
рения, секулярных изменений компонентного 
состава тела, влияния ряда заболеваний на 
формирование физических особенностей, а так-
же в качестве примера прикладных исследова-
ний – построение соответствующих референт-
ных таблиц и других средств оценки и диагно-
стики индивидуальных и групповых ростовых 
паттернов. Особое значение оценочных инстру-
ментов, разрабатываемых специалистами-
антропологами, состоит в их приуроченности к 
определенной географической локации и вре-
менному срезу, поскольку, как это уже было по-
казано, физические особенности населения, как 
взрослой, так и детской его части, существенно 
меняются в зависимости от пространственно-
временных координат. 

Избыточный вес и ожирение – это повсе-
местно распространенные явления, характерные 
для современного этапа развития человечества. 
Причины их понятны и достаточно объяснимы: из-
быточное и неправильное питание, низкая двига-
тельная активность, сидячий образ жизни [Пермя-
кова, 2017]. Увеличение средних значений массы 
тела, индекса массы тела и других связанных с ни-
ми показателей неизбежно возвращает нас к об-
суждению фактора урбанизации, процессов секу-
лярного тренда, социально-экономических разли-
чий и т.д. Например, по данным консорциума, до 
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60% увеличения показателя ИМТ в среднем по ми-
ру среди женщин и до 57% среди мужчин в период 
с 1985 по 2017 г. происходило именно в сельской 
местности [NCD-RisC, 2020].  

Выше уже говорилось, что в большинстве 
исследований университетских ауксологов, по-
священных проблемам секулярного тренда у 
детей и подростков в разных регионах, в по-
следние годы отмечена тенденция к увеличению 
показателей массы тела [Пермякова, 2017; Зи-
мина с соавт., 2021]. В работе Д.Н. Лир с соавт. 
[Лир с соавт., 2018] проанализированы данные о 
распространенности избыточной массы тела и 
ожирения у детей школьного возраста При-
уралья и Северо-Запада Европейской части 
России. Установлено, что для детей этих регио-
нов характерна высокая (согласно критериям 
ВОЗ) распространенность избыточной массы 
тела и ожирения. Доля детей с превышением 
нормативных массо-ростовых показателей 
нарастает и в городе, и в селе. Резкое ускорение 
этих изменений относится ко второму десятиле-
тию XXI века [Лир с соавт., 2018]. 

Проблема секулярных изменений компонен-
тов массы тела касается и важного аспекта иссле-
дований по изучению состава тела с помощью 
расчетных и инструментальных методов, в част-
ности биоимпедансных анализаторов [Анисимова 
с соавт., 2014]. По результатам этих исследований 
составлены перцентильные кривые для оценки 
компонентов массы тела у взрослого и детского 
населения России [Nikolaev et al., 2013].  

Перцентильные оценочные кривые значе-
ний ИМТ для московских детей и подростков на 
фоне соответствующих данных ВОЗ приводятся 
Е.Ю. Пермяковой [Пермякова, 2018, 2020]. 

Обсуждая проблему ожирения, нельзя не 
упомянуть о так называемом скрытом ожирении, 
когда значения ИМТ, по которым собственно и 
производится оценка избыточного веса и ожире-
ния, остаются в пределах нормы, но инструмен-
таьный анализ компонентов массы тела показы-
вает избыток жировой массы, особенно в отно-
сительном ее выражении. Такие дети попадают 
при скрининге в группу «нормы», однако отли-
чаются не только особенностями компонентным 
составом, но и своими физическими качествами, 
в частности снижением двигательной активно-
сти, выносливости и т.д. [Musalek et al., 2018]. 

Помимо явных секулярных сдвигов в жи-
ровом и безжировом компонентах, отмечены 
изменения в показателях костной ткани. На ос-
нове анализа так называемого индекса костной 

структуры [Frisancho, 1990], выраженном как со-
отношение ширины локтя к длине тела в про-
центах, выявлено значительное снижение этого 
показателя в ряду последующих поколений 
[Rietsch et al., 2016; Mumm et al., 2018]. Это гово-
рит, по нашему мнению, не столько о снижении 
костной массы, сколько о грацилизации скелета 
современного человека – процессе, отмеченном 
на протяжении эволюционной истории челове-
чества [Хрисанфова, Перевозчиков, 2005], хотя 
здесь же можно упомянуть ряд работ современ-
ных педиатров, свидетельствующих о раннем 
возникновении процесса остеопороза у детей 
[Таранушенко, Киселева, 2020] и, следователь-
но, снижении костной массы.  

К медицинским аспектам ауксологических 
исследований следует отнести статьи, посвя-
щенные влиянию сахарного диабета 1-го и 2-го 
типа и муковисцидоза на морфологические и 
конституциональные особенности детей и под-
ростков [Щуплова с соавт., 2015, Щуплова, Бец, 
2016], этническим различиям распространенно-
сти сахарного диабета 2 типа [Кононенко с со-
авт., 2022], специфическим паттернам роста и 
развития детей с высокорослостью [Степанова с 
соавт., 2012], влиянию ряда заболеваний в дет-
ском возрасте на показатели длины тела взрос-
лых [Lebedeva, Godina, 2024]. 

 
Влияние спорта на процессы роста и развития 

Еще один важный аспект ауксологических 
исследований связан с изучением влияния фи-
зических нагрузок на процессы роста и развития, 
с проблемами детско-юношеского спорта. Опре-
деленная степень физической активности есть 
одна из предпосылок нормального развития ор-
ганизма, однако вопрос о том, какие именно 
нагрузки соответствуют оптимальному развитию 
организма ребенка, изучен явно недостаточно. 
При переходе к современному образу жизни, 
обусловленному технологическим прогрессом и 
комфортными условиями существования, чело-
век в значительной степени утратил те физиче-
ские навыки, которые обеспечили его выжива-
ние и прогресс в эволюционной истории.  

Многочисленными исследованиями показа-
но, что различия между физически «активными» 
(речь не идет о систематических спортивных 
тренировках или профессиональных занятиях 
спортом) и «неактивными» группами детей в ос-
новном касаются веса и состава тела. Длина тела, 
возраст наступления пубертатного скачка роста и 
интенсивность ростового спурта у детей обеих 
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групп практически не различаются [Malina, 2004]. В 
то же время различия по весу и составу тела до-
стигают статистически достоверных величин.  

Нами были изучены учащиеся 7–17 лет об-
щеобразовательных и специализированных спор-
тивных московских школ, разделенные на группы:  
1 – не занимаются спортом; 2 – занимаются в 
школьных спортивных секциях; 3 – имеют спортив-
ные разряды. Программа обследования включала 
измерения более 50 признаков, оценку компонентов 
состава тела и биологического возраста. Показано, 
что наибольшие различия выявлены у девочек для 
обхватных размеров (обхваты груди, талии, плеча, 
предплечья) и показателей подкожного жироотло-
жения (р<0,05-0,001). Наибольшее количество под-
кожного жира характерно для девочек 1-й группы. В 
то же время, мальчики, наиболее активно занима-
ющиеся спортом, не обнаруживают существенных 
отличий по величинам обхватных размеров тела, 
для них характерно достоверное уменьшение под-
кожного жироотложения на конечностях и, следова-
тельно, существенное увеличение мышечного ком-
понента. Относительно влияния физических 
нагрузок на процессы полового созревания, полу-
чены противоречивые данные. По мнению ряда 
авторов, интенсивные тренировки вызывают за-
держку полового созревания. По нашим данным, 
занятия некоторыми видами спорта, напротив, 
вызывают ускорение процессов полового созрева-
ния [Година, 2017]. 

Обширное исследование, посвященное 
изучению влияния физических нагрузок и спорта 
на морфофункциональные характеристики де-
тей школьного возраста, было проведено ауксо-
логами МГУ совместно с монгольскими специа-
листами из Монгольского национального инсти-
тут физической культуры. В рамках этого 
проекта в 2014–2015 гг. было проведено попе-
речное обследование 7136 индивидов 8–17 лет, 
проживающих в г. Улан-Батор. В дальнейшем 
весь массив данных был разделен на 2 группы – 
детей и подростков, учащихся спортивных школ, 
занимающихся в спортивных секциях более го-
да, и их сверстников, учащихся обычных школ, 
ограничивающихся школьными занятиями физ-
культурой. В результате анализа выявлена 
большая величина тотальных размеров тела в 
группах юных спортсменов, причем морфологи-
ческий статус обследуемых под влиянием нагру-
зок начинает изменяться достаточно рано, и 
концу рассматриваемого периода межгрупповая 
разница достигает максимума, более выражен-
ного в группах мальчиков. Индекс костной струк-

туры, позволяющий делать косвенные выводы о 
массивности скелета, незначительно отличался 
у представителей двух групп.  

Межгрупповые различия в величине функ-
циональных показателей были выражены более 
отчетливо: дыхательная и гемодинамическая 
система характеризовались более активной ра-
ботой у физически подготовленных индивидов. 
В данном случае более четкие межгрупповые 
различия выявлены у девочек. Одновременно 
более высокие показатели кистевой динамомет-
рии обеих рук (особенно в случае школьников 
старшего возраста) в совокупности с получен-
ными выше результатами позволяют говорить о 
положительных сдвигах физической крепости 
организма, напрямую связанных с более высо-
ким уровнем физических нагрузок [Пермякова с 
соавт., 2021, 2022]. 

В рамках этого же исследования были про-
анализированы особенности морфофункциональ-
ных признаков в группах монгольских детей и под-
ростков с различной спортивной специализацией. 
Материалом послужили результаты комплексного 
антропометрического обследования 5425 индиви-
дов 8-17 лет. Было показано, что на фоне предста-
вителей других спортивных групп мальчики, зани-
мающиеся единоборствами и игровыми видами 
спорта, характеризовались наибольшей величиной 
рассмотренных морфологических признаков. Де-
вочки, занимающиеся единоборствами, игровыми и 
циклическими видами спорта, достоверно не отли-
чались между собой по всем обследованным пара-
метрам, но имели большую величину обхвата груди 
в сравнении с школьницами, отдающими предпо-
чтение сложно-координационным видам спорта. 
Что касается функциональных характеристик, то 
для спортсменов обоего пола, занимающихся цик-
лическими видами спорта, характерна лучшая пи-
ковая обьɺмная скорость выдоха. Индивиды, отда-
ющие предпочтение единоборствам, отличались 
большими значениями показателей кистевой дина-
мометрии (для обеих рук) и гемодинамической си-
стемы (артериальное давление систолическое и 
диастолическое, частота сердечных сокращений). 
Дети обоего пола, занимающиеся сложно-
координационными видами спорта, характеризова-
лись минимальными значениями морфофункцио-
нальных показателей [Пермякова с соавт., 2022].  

Можно с определенностью сказать, что 
упомянутое выше исследование уникально по 
своему масштабу. Однако работ, характеризую-
щих морфофунциональные особеннсти детей и 
подростков, специализирующихся в отдельных 
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видах спорта, в университетской ауксологиче-
ской литературе достаточно много [Коряковцева 
с соавт., 2014; Феофилактов с соавт., 2015; Си-
разетдинов с соавт., 2021; Шипунов с соавт., 
2022; 2023; Бовыкин с соавт., 2023]4. В боль-
шинстве своем эти исследования были выпол-
нены в совместных проектах с Российским уни-
верситетом спорта (РУС-ГЦОЛИФК).  

Другие вопросы, которые ставят перед со-
бой исследователи, касаются особенностей и 
специфики секулярных изменений у спортсме-
нов: в какой мере эти изменения носят общий 
характер и в чем они специфичны. Проведенный 
анализ показал, что секулярные изменения сле-
дуют в русле общих тенденций, хотя и значи-
тельно менее выраженных у спортсменов, при 
этом сохраняя и усиливая те характеристики, 
которые свойственны представителям конкрет-
ного морфотипа в рамках той или иной спортив-
ной специализации.  

Так, на примере борцов нами было уста-
новлено, что при сравнении показателей тело-
сложения у современных спортсменов и борцов, 
обследованных в начале и середине прошлого 
века (1920-е и 1960-е гг.), на фоне эпохального 
увеличения длины тела (характерного для со-
временного населения, но значительно менее 
выраженного у спортсменов) наблюдалось мак-
симальное сходство абсолютных и относитель-
ных размеров, характеризующих скелетные про-
порции телосложения борцов. Эти результаты 
свидетельствуют о секулярной устойчивости дан-
ного спортивного морфотипа [Godina et al., 2022]. 

В некоторых видах спорта, например, в 
регби, отмечено постоянное увеличение тоталь-
ных размеров тела до неких «запредельных» 
величин. Так, по данным австралийских и ново-
зеландских источников, за последние 25 лет 
размеры тела спортсменов увеличивались 
быстрее, чем в общей популяции мужчин соот-
ветствующего возраста [Milburn, 2014]. В сред-
нем за поколение с 1884 г. прирост составил 
2,35 см и 4,9 кг, причем наибольшие прибавки 
наблюдались 1980-90-е гг. По прогнозам автора, 
к 2039 г. спортсмены достигнут в среднем по 
длине тела 188,4 см, а по весу 101,4 кг [Milburn, 
2014]. Подобные «экстремальные» значения 
размеров тела характерны и для баскетболистов. 

 
                                                 

4 Подробный анализ этих работ приводит М.А. Нега-
шева в своей статье, опубликованной в настоящем но-
мере журнала, к которой я отсылаю интересующегося 
читателя во избежание неминуемых повторов.  

О перспективах и задачах будущих ауксологических 
исследований 

По-прежнему актуальными остаются ис-
следования секулярной изменчивости. Это дик-
туется необходимостью фиксации изменений, 
связанных с меняющимися условиями жизни, со-
циальным расслоением, миграционными потока-
ми и другими варьирующими демографическими 
переменными. С помощью новых методов анали-
за возможно будет определить вклад тех или 
иных факторов в процессы секулярного тренда. 

Необходимо большее взаимодействие 
ауксологов с представителями смежных наук, в 
первую очередь, со специалистами психолога-
ми. Совместные исследования позволят лучше 
понять и проанализировать влияние психоэмо-
циональных факторов на разных этапах онтоге-
неза, в зависимости от семейного, школьного 
окружения, атмосферы в коллективе и т.д. 

Актуальными и востребованными остают-
ся исследования в области спортивной антропо-
логии. Основной акцент, по моему мнению, дол-
жен быть сделан на оценке роли общей физиче-
ской активности в процессе роста. Изучение 
формирования морфофункционального статуса 
в зависимости от выбора конкретной спортивной 
специализации в процессе онтогенеза также со-
храняет свою значимость, в частности, в связи с 
появлением новых видов спорта.  

В связи с изучением проблем спорта и 
тесным взаимодействием антропологов со спе-
циалистами в области спортивной науки возни-
кает необходимость выделения специального 
направления «спортивная антропология», или 
«антропология спорта», вместо используемого 
сейчас термина «спортивная морфология», воз-
можно, с выделением специального курса в рам-
ках программ дополнительного образования. Ан-
тропологический подход привносит в спортивные 
исследования значительно более широкие гори-
зонты, в том числе в части изучения возрастных, 
этнических, методических аспектов.  

Необходимо развивать методическую базу 
ауксологических исследований, как в части при-
влечения нового оборудования, так и в отноше-
нии тщательного освоения и унифицирования 
уже существующих методов обследования. В 
идеале – создание на базе антропологических 
учреждений Московского университета Центра 
антропологических исследований с выдачей со-
ответствующих сертификатов, обеспечивающих 
сопоставимость материалов, получаемых раз-
личными российскими исследователями.  
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К методической части можно отнести и ор-

ганизацию лонгитудинального исследования, 
которое позволило бы с достаточной степенью 
надежности оценить модели и механизмы про-
цессов роста на современном этапе.  

Наконец, последнее, но не менее важное – 
это работа с архивами и историческими матери-
алами, накопленными учеными предыдущих по-
колений. Использование этих материалов даст 
возможность оценить не только векторы и вели-
чину эпохальных изменений, но и тот огромный 
вклад, который внесли наши предшественники в 
изучение процессов роста и развития, ибо «пиг-
меи, стоящие на плечах великанов, видят даль-
ше самих великанов». 

 
Заключение 

Заканчивая этот краткий обзор, хочу еще 
раз подчеркнуть важность и разносторонность 
ауксологических исследований, проводимых со-
трудниками Московского университета. Это ка-
сается изучения влияния средовых факторов на 
процессы роста и развития, направленности и 
величины секулярных сдвигов, анализа меха-
низмов, лежащих в основе этих изменений, при-
кладных аспектов ауксологических исследова-
ний в медицинской и спортивной науке.  

Приходится с сожалением констатировать, 
что мне не удалось «объять необъятное». За 
рамками настоящего дискурса осталось немало 
прекрасных исследований, вносящих важный 
вклад в копилку ауксологических знаний. Прошу 
у коллег снисхождения, если мной не был упо-
мянут ряд работ, несомненно, значительных и 
важных, как с теоретической, так и практической 
точек зрения. 
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Introduction. The history of the development of human auxology at Lomonosov Moscow State 

University as one of the areas of biological anthropology is discussed. 
Results and discussion. The main achievements of the university auxological school in the 21st 

century are analyzed against the background of similar research carried out by foreign scientists. The 
main attention is paid to the influence of climatic, socio-economic, psycho-emotional factors on the pro-
cesses of growth and development. A special place in the works of the MSU auxologists is occupied by 
the problems of secular changes in morphofunctional characteristics. Russian scientists have obtained 
new original results regarding the direction and rates of these changes at different stages of the human 
life cycle. In particular, unlike previous decades, the transformation of the vector of these changes to-
wards macrosomic physique in children, adolescents and young adults, an increase in fat mass, a de-
crease in skeletal mass and physical strength of the body was demonstrated. These results generally 
corresponds to global trends observed in other countries. The data on secular changes in body composi-
tion components, the effect of different diseases on physical characteristics, the development of refer-
ence graphs, tables and other means of assessing and diagnosing individual and group growth patterns 
are analyzed. Another important aspect of the MSU auxological studies deals with the impact of physical 
activity on the somatic status of children and adolescents, as well as some vectors of the secular trend in 
athletes.  

Conclusion. Russian auxologists have obtained new original results regarding the direction and 
rates of secular changes at different stages of the human life cycle. Auxological investigations at Lomon-
osov Moscow State University include also applied research aspects of significant practical importance, 
in particular for a number of branches of medicine and sports science. Possible prospects for future 
auxological research are presented, including continuation of secular trend studies, the impact of psy-
choemotional factors on growth and development, expanding research in the field of sports anthropology, 
improving methodological support, and working with archival materials.  
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Балановская Е.В. 

ФГБНУ Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова,  
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СОЮЗ АНТРОПОЛОГИИ И ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ 
 
 
Введение. Российская популяционная генетика человека выросла в недрах антропологии. Но по-

степенно бурно развивающиеся технологии генетики стали создавать проблемы во взаимопонимании 
этих наук. В надежде, что это поможет укрепить давний союз антропологии и генетики, в работе 
предпринята попытка конкретизировать: особенности признаков, с которыми работает генетика; 
вопросы репрезентативности выборок для столь разных генетических признаков; специфику приме-
нения в генетике тех методов, с которыми работают обе науки. Но главное внимание уделено мето-
ду предковых компонент ADMIXTURE, хорошо известному палеоантропологам, привлекающим данные 
палеогенетики.  

Результаты и обсуждение. В работе показано, насколько эти методы полезны в этнической 
антропологии современного населения. Приведены примеры анализа и главных компонент, и предко-
вых компонент для разных регионов (Русский Север, Дальний Восток, Северная Евразия) и для решения 
разных задач. Метод ADMIXTURE может дать варианты количественной оценки для вклада расово-
антропологических комплексов разного иерархического уровня, причем количественная оценка основа-
на на данных об огромном массиве независимых генетических маркеров.  

Заключение. Конечно же, рассмотрена лишь малая часть обширной области взаимодействия 
антропологии и генетики. Но если эта попытка поможет взаимной заинтересованности генетиков и 
антропологов в совместных исследованиях, то задачу данной работы можно считать решенной. 

Ключевые слова: этническая антропология; популяционная генетика человека; метод предковых 
компонент ADMIXTURE; метод главных компонент 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-24-4-4 

Введение 
Союз или противостояние? 

«Союз или противостояние: антропология 
и молекулярная генетика» – серия семинаров 
под таким общим названием в 2000-х годах со-
бирала в Институте антропологии МГУ большую 
аудиторию антропологов и генетиков (рис. 1). 
Экспансия бурно развивавшейся молекулярной 
генетики вызывала у антропологов интерес, 
смешанный с опасениями. И опасения зачастую 
оправдывались, когда молекулярные генетики с 
энтузиазмом неофитов вторгались в давно об-
суждаемые проблемы антропологии, не обладая 
необходимым научным багажом и тактом. По-
этому вместе с Е.З. Годиной мы и создали пло-
щадку для обсуждения той проблематики, где 

интересы обеих наук пересекались, но техноло-
гии и стиль мышления были различны.  

За прошедшие четверть века проблема 
взаимодействия антропологии и генетики приоб-
рела новые черты. Стремительный прогресс в 
изучении древней ДНК создал в России обшир-
ное научное пространство для обоюдного инте-
реса и естественного объединения достижений 
палеоантропологии и палеогенетики. Робкие 
шаги использования данных генетики сделаны в 
российской спортивной антропологии. Но в об-
ласти этнической антропологии, которая ранее 
столь органично включала в себя популяцион-
ную генетику, теперь антропологи и генетики 
ограничиваются вежливыми поклонами, но оба 
потока исследований протекают независимо 
друг от друга.  
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Это вызывает недоумение, поскольку 

именно этническая антропология проявляла са-
мый активный интерес уже к первым шагам по-
пуляционной генетики человека. Все три «кита» 
российской антропологии – Яков Яковлевич Ро-
гинский, Виктор Валерьянович Бунак, Георгий 
Францевич Дебец – включали в свои глубокие 
исследования данные по этническим вариациям 
первых генетических систем AB0 и Rhesus. Их 
работы до сих пор могут служить образцом эле-
гантного объединения мощного антропологиче-
ского фундамента с воздушными строениями 
популяционной генетики в первой половине ХХ 
века. Конечно, данные популяционной генетики 
тогда были слабо информативны – технологии 
позволяли изучать только малый набор генети-
ческих маркеров, причем находящихся под дав-
лением естественного отбора. Но насколько 
осторожно, корректно и креативно они использо-

вались в классических работах Я.Я. Рогинского, 
В.В. Бунака и в обширных планах Г.Ф. Дебеца.  

Поэтому закономерно, что российская 
школа популяционной генетики человека вырос-
ла именно из антропологии. Ее основатель – 
Юрий Григорьевич Рычков – на кафедре антро-
пологии МГУ сумел совместить обе системы 
мышления: популяционный стиль интерпрета-
ции данных органично вошел в антропологию, а 
огромный массив знаний, накопленный этниче-
ской антропологией, и ее традиция глубоких 
обобщений определили сочетание глубины, 
междисциплинарности и креативности, ставших 
определяющей чертой российской популяцион-
ной генетики человека. Однако органичный син-
тез этих двух наук, состоявшийся у истоков по-
пуляционной генетики в России, со временем 
распался. Их резкий разлом произошел при 
взрыве возможностей молекулярной генетики. 

 
Рисунок 1. Программа одного из семинаров «Союз или противостояние: антропология  

и молекулярная генетика» 
Figure 1. Program of one of the seminars «Union or Opposition: Anthropology and Molecular Genetics» 
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Тогда в популяционную генетику, ставшую очень 
модной наукой, пришли специалисты из других 
областей знания – биохимии, молекулярной ге-
нетики, медицины и т.д., не имеющие опыта ра-
боты с традициями этнической антропологии. 
Быстрое развитие генетических технологий при-
водило к быстрой смене «моды» на генетиче-
ские маркеры, к беспрестанной погоне за новы-
ми методами биоинформатики. Антропологам 
было сложно их отслеживать, а генетики, утра-
тив органичную связь с этнической антропологи-
ей (и комплексом всех тесно взаимосвязанных с 
ней гуманитарных наук – этнологией, археологи-
ей, историей), постепенно утрачивали и тради-
цию междисциплинарности, в том числе синтеза 
данных антропологии и генетики. 

К счастью, прогресс в изучении палеоДНК 
приостановил это печальное расхождение наук, 
поскольку без междисциплинарного синтеза па-
леогенетики, палеоантропологии и археологии 
интерпретация столь ценных данных палеоДНК 
невозможна. Но многие другие возможности по-
пуляционной генетики человека, важные для 
этнической антропологии и палеоантропологии, 
пока остаются за бортом интересов антрополо-
гов. Во многом это связано с некоторым сомне-
нием в основательности методов популяционной 
генетики, отчасти с «гордостью и предубежде-
нием». Поэтому, на мой взгляд, стоит рассмот-
реть простоту, информативность и возможности 
хотя бы одного из таких методов, широко ис-
пользуемого и в палеогенетике, и в популяцион-
ной генетике современного населения – метода 
предковых компонент ADMIXTURE. Что, как не 
празднование юбилея МГУ, может помочь вос-
становлению доверия между антропологией и 
популяционной генетикой, – доверия, родивше-
гося именно в удивительной атмосфере Москов-
ского университета?  

 
 

Результаты и обсуждение 
Системы признаков: что смотрим? 

Различия в системах признаков антропо-
логии и популяционной генетики всем известны. 
Но когда обе науки используют аналогичные ме-
тоды (главных компонент, многомерного шкали-
рования, дендрограмм), то при сравнении ре-
зультатов различия в природе признаков и их 
особенностях порой упускаются.  

Конечно, основное различие – в количе-
стве генов, ответственных за признаки. Антро-
пология обычно использует полигенные призна-

ки, причем количество генов, отвечающих за те 
или иные признаки, неодинаково. К тому же в 
рамках конкретной антропологической системы 
(одонтология, дерматоглифика, морфология) ее 
признаки зачастую скоррелированы. Более того, 
такие системы признаков, как правило, дают 
разные количественные оценки сходства попу-
ляций. Иными словами, они предлагают разные 
модели микроэволюции популяций. Но синтез 
разных вариантов реконструкции истории попу-
ляций, полученных с разных «точек зрения» 
разных антропологических систем, дает более 
надежную картину.  

Популяционная генетика использует «мо-
ногенные» признаки, причем обычно тщательно 
избавляется от «физиологической» (но не «ис-
торической») скоррелированности своих призна-
ков. Есть две основные системы генетических 
маркеров – аутосомного генома и однороди-
тельских генетических маркеров.  

С аутосомным геномом все просто – это те 
же признаки, что использует и антропология, 
только они «моногенны» и независимы друг от 
друга. Этих признаков сначала было немного 
(«классические» генетические маркеры), теперь их 
число выросло до полного генома, но суть не ме-
няется. Поэтому стоит напомнить лишь термины. 
Аутосомные генетические маркеры, использую-
щиеся в популяционных исследованиях, в насто-
ящее время в основном изучаются по стандарт-
ным наборам (панелям), которые обычно называ-
ются «широкогеномными панелями» (от десятков 
до сотен тысяч маркеров) или «полногеномными 
панелями» (миллионы маркеров); всегда указыва-
ется число маркеров в каждой стандартной пане-
ли, и на сайтах есть их конкретный список. Все 
стандартные аутосомные панели включают только 
однонуклеотидные полиморфизмы (SNP, Single 
Nucleotide Polymorphism, в разговорном жанре – 
снипы; также употребляется сокращение SNV – 
Single Nucleotide Variant), представляющие со-
бой отличия в последовательности ДНК на один 
нуклеотид (A, T, G, C). В стандартных панелях 
SNP подбирались таким образом, чтобы они бы-
ли примерно равномерно распределены по все-
му аутосомному геному.  

С однородительскими генетическими мар-
керами – все несколько своеобразнее. Признаки 
митохондриального (однородительского) генома 
утратили свое первоначальное значение: слишком 
мал геном митохондрий, что резко снижает его 
эффективность. Но другая однородительская си-
стема признаков – Y-хромосомы – не теряет своей 
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информативности даже на фоне полногеномных 
исследований аутосомного генома. Эта инфор-
мативность связана с чрезвычайно полезным 
свойством однородительских маркеров: по-
скольку они не разбиваются кроссинговером, то 
передаются из поколения в поколения единым 
комплексом («паттерном») – гаплогруппами. 
Каждая гаплогруппа характеризуется собствен-
ным неразрывным комплексом маркеров, воз-
никшим в ходе генетической истории. Редкие 
мутации создают новые гаплогруппы. Поэтому 
при статистическом анализе именно гаплогруппа 
выступает как единица анализа. Все гаплогруп-
пы – ветви единого филогенетического древа, то 
есть связаны между собой тем или иным исто-
рически сложившимся родством, прослеживае-
мым от Y-хромосомного Адама до современно-
сти. И крайне важно не сводить Y-хромосому 
просто к еще одной системе признаков, а мак-
симально использовать ее уникальные возмож-
ности.  

Конечно, систематика гаплогрупп Y-хро-
мосомы – например, такое название как  
«G2-L1264(xYY9632, YY1786, YY1215)» – может 
навести тоску на любого. Хотя на самом деле это 
просто означает: что данная веточка древа  
Y-хромосомы относится к большой гаплогруппе 
G2, в пределах которой сидит на большой ветке, 
которая определяется важным маркером L1264, 
но не входит в три другие ветки, которые опреде-
ляются каждая своим маркером – xYY9632, 
YY1786 или YY1215. Однако антропологам вовсе 

нет необходимости погружаться в такую неудобо-
варимую генетическую таксономию. Для палеоан-
тропологии важно просто отслеживать, где и когда 
возникают интересующие их гаплогруппы. Для эт-
нической антропологии – где и когда они распро-
странились. И крайне важно использовать дати-
ровки Y-хромосомы – это уникальная возможность 
отделить потомков от предков, найти «прародину» 
и зафиксировать время миграций.  

 
Для датировок Y-хромосомы используются 

обе «стрелки» молекулярных часов.  
Y-SNP маркеры, по которым и определя-

ются гаплогруппы, – это «часовая стрелка» мик-
роэволюции. Она зависит от скорости обычных 
мутаций – замены одного нуклеотида на другой.  

Y-STR маркеры – «минутная стрелка» мо-
лекулярных часов – работает иначе. STR (Short 
Tandem Repeat) – это короткий «мотив» (тан-
дем), состоящий из нескольких нуклеотидов (как 
из нот). И в зависимости от того, сколько раз 
«мотив» повторен, получаем показатель кон-
кретного Y-STR маркера (рис. 2). Мутации Y-STR 
маркеров – увеличение или уменьшение числа 
повторов данного «мотива» – происходят значи-
тельно чаще, чем замены одного нуклеотида в 
Y-SNP, поэтому Y-STR эффективнее работают 
для датировок относительно недавних событий 
генетической истории и потому именуются «ми-
нутной» стрелкой молекулярных часов. Чем 
больше Y-хромосома изучается полногеномными 
методами, чем больше мы узнаем о «мелких»  

 
Рисунок 2. Схема определения варианта Y-STR маркера 
Figure 2. Scheme for determining the variant Y-STR marker 

Примечания. Короткий «мотив», состоящий всего из четырех нуклеотидов GATA, повторен у разных ин-
дивидов разное число раз. Индивиды 2 и 3 по данному Y-STR маркеру идентичны (у них по 6 повторов GATA), 
но отличаются от индивида 1 (5 повторов GATA) и от индивида 4 (7 раз повторен «мотив» GATA). 

Notes. A short "motif" consisting of only four GATA nucleotides is repeated a different number of times in dif-
ferent individuals. Individuals 2 and 3 are identical according to this Y-STR marker (they have 6 GATA repeats), but 
differ from individual 1 (5 GATA repeats) and from individual 4 (the GATA “motif” is repeated 7 times). 
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веточках древа Y-хромосомы, тем больше появ-
ляется возможностей связать обе стрелки мик-
роэволюции, тем точнее датировки и интерпре-
тации генетической истории. 

 
Проблемы выборки: какие критерии? 

Размер выборки. Проблема определения 
разумного и достаточного размера выборки ове-
яна легендами и предрассудками, которые мы 
часто не осознаем. Но причина этого, на мой 
взгляд, лишь в наших привычках и стереотипах. 
Когда мы долго работаем с одними и теми же 
признаками, когда становятся столь привычны-
ми требования к размеру выборки именно по 
«нашим» признакам, то они по забывчивости 
переносятся на иные признаки. В популяционной 
генетике быстрая смена систем генетических 
признаков привела к тому, что таких «привыч-
ных» требований к размеру выборки установи-
лось несколько: N=50 для «классических» гене-
тических маркеров (группы крови, иммунно-
биохимические маркеры и т.д.); N=70 для одно-
родительских маркеров (Y-хромосома, мтДНК); 
N=10 для относительно небольших наборов 
аутосомных маркеров (в диапазоне 200-400 ты-
сяч SNP); N=5 для полногеномных исследований.  

Откуда такое разнообразие? Ответ был 
дан математиками еще в середине ХХ века как 
бы в предвидении быстрого роста возможностей 
генетики. Например, в [Nei, Roychoudhury, 1974] 
показано, что оптимальный размер выборки и 
число изученных маркеров связаны обратно 
пропорциональной связью: чем больше марке-
ров включено в исследование, тем меньше раз-
мер репрезентативной выборки. Поэтому даже 
для классических маркеров необходимый раз-
мер выборки значительно колебался: от 30 до 
100 индивидов в зависимости от числа анализи-
руемых генетических маркеров. Когда же генети-
ки перешли к полногеномным исследованиям и 
стали использовать стандартные панели ауто-
сомных маркеров от 100 тысяч до многих милли-
онов маркеров, то размер репрезентативной вы-
борки стал стремиться к единицам индивидов. Но 
при этом требования к выборке уже стали опреде-
ляться и иными критериями. Рассмотрим их. 

Подразделенность. Если чисто статисти-
чески для характеристики популяции по полным 
геномам достаточно единичных образцов, то 
встает сразу вопрос, насколько достойно эти 
единичные образцы представляют свою популя-
цию. Если речь идет не о скромной локальной 
популяции, а об этносе или субэтносе, то возни-

кает необходимость учесть, что они обычно яв-
ляются подразделенными популяциями, обла-
дают внутренней структурой. В этом случае воз-
никает обязательное требование к выборке – 
включить в нее представителей основных суб-
популяций этноса, генофонды которых могут 
различаться. К счастью, выборку по аутосомным 
ДНК-маркерам при полногеномных исследова-
ниях легко контролировать с помощью РСА 
(рис. 3): поскольку на графике каждый индивид 
занимает свое положение, мы своими глазами 
видим, насколько компактна выборка. Более то-
го, мы видим на графике даже степень «метисиро-
ванности» отдельных геномов – например, все 
алеуты в настоящее время в разной степени ме-
тисированы с европейскими индивидами, и поэто-
му мы видим на графике цепь геномов, протянув-
шуюся от популяций Дальнего Востока в Европу, а 
вот геномы эвенов (которые метисированы с 
представителями коренного населения Дальнего 
Востока) тянутся от популяций нанайцев и нивхов 
к популяциям чукчей и коряков (рис. 3).  

Важно учитывать, что подразделенность по-
пуляции выражается не только в явном виде как 
ряд локальных географических субпопуляций в 
пределах подразделенной популяции, но и в неяв-
ном виде. Например, даже городское население 
(Махачкалы [Балановская с соавт., 2024] или 
Москвы [Курбатова с соавт., 2021]) структурирова-
но: в разных секторах города преобладают те или 
иные этнические группы, причем велика изменчи-
вость такой структуры городского населения. По-
этому исследователи пришли к выводу, что при 
формировании генетических баз данных для мега-
полиса должны создаваться отдельные «рефе-
рентные популяции» для каждой этнической груп-
пы [Курбатова c соавт., 2013]. Причем их динамика 
столь высока, что эти данные необходимо посто-
янно обновлять: «Различия параметров миграции 
в двух возрастных группах указывают на возмож-
ность динамики этнорегионального состава насе-
ления Москвы в последующих поколениях, что 
непременно вызовет изменение частот многих ге-
нетических маркеров… …особенности миграцион-
ных процессов в Москве указывают на необходи-
мость своевременного обновления и актуализации 
генетических баз данных для целей ДНК-
идентификации в мегаполисе» [Удина c соавт., 
2022, с. 1331-1332].  

Критерий трех поколений. Именно для 
того, чтобы отобранные для анализа образцы 
ДНК репрезентативно представляли изучаемую 
популяцию, в популяционной генетике принято 
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правило трех поколений: в выборку включаются 
только индивиды, в генеалогии которых на про-
тяжении трех поколений все индивиды принад-
лежали к данной популяции и данному этносу 
(субэтносу). Правило основано на том, что если 
«чужаки-мигранты» уже оставили в популяции 
внуков и правнуков, то «чуждые» геномы уже 
прочно вошли в популяцию и включены в ее со-
временный генофонд. Поскольку у мигрантов 
динамика миграций намного интенсивней, чем 
для «укорененного» населения, это правило 
позволяет избежать включения в выборку тех 
индивидов, которые в скором времени могут по-
менять данную популяцию на иную и не оставят 
значимого следа в генофонде. 

Неродственность. Еще один критерий 
отбора индивидов для включения в выборку – 
отсутствие их родства как минимум на уровне 
трех поколений. По этому критерию требования 
генетики и антропологии серьезно различаются. 
Наличие родственников в выборке смещает ее 
объективные характеристики. Поэтому генетики 
даже в небольшой локальной популяции стре-
мятся включить в выборку индивидов с разных 
концов даже одного села, поскольку при тради-
ции «хоть за курицу, но на соседнюю улицу» 

разные концы села могут генетически несколько 
отличаться. Конечно, даже тщательное отсле-
живание генеалогий не позволяет учесть все. К 
счастью, при использовании современных пол-
ногеномных панелей маркеров Y-хромосомы и 
аутосомного генома методы биоинформатики 
позволяют устанавливать фильтры, отсеиваю-
щие образцы близких родственников, и анализ 
проводится для неродственных индивидов.  

Изоляты. Исключение из всех правил со-
ставляют малые изолированные популяции – в 
них все индивиды связаны сложными родствен-
ными связями. Для таких популяций собираются 
субтотальные выборки, включающие основную 
часть их населения с исключением ближайшего 
родства. И крайне важно подчеркнуть, что ре-
презентативный размер такой выборки не под-
чиняется правилам статистики. Эти правила по 
умолчанию предполагают, что популяция обла-
дает неограниченным размером. Поэтому к ма-
лым популяциям нельзя применять и статисти-
ческие критерии достоверности различий: если 
выборки субтотальны, то они уже по определе-
нию являются репрезентативными, в чем многие 
годы убеждал антропологов профессор Юрий 
Григорьевич Рычков.  

 
Рисунок 3. Размещение в пространстве 1 и 2 главных компонент (PC) индивидуальных  

аутосомных геномов и их популяционных центроидов.  
Figure 3. Spatial placement of the first and second principal components (PC) of individual autosomal 

 genomes and their population centroids 
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Методы статистики те же: но что-то не 
так? 

Этот вынужденно краткий обзор признаков 
и выборок, с которыми работает современная 
популяционная генетика, важен для рассмотре-
ния расхождений в оценке генетиками и антро-
пологами результатов одних и тех же статисти-
ческих методов. 

Например, при анализе главных компо-
нент (РСА) вклад 1 главной компоненты (PC – 
Principal Component) для антропологических 
признаков может составлять десятки процентов, 
а для признаков генетики – обычно единицы или 
доли процентов. Но такие различия вовсе не 
говорят, что результат, полученный по антрополо-
гическим признакам, надежнее. Доля (%) изменчи-
вости, объясняемой новым признаком – главной 
компонентой, зависит от двух параметров.  

Во-первых, от степени скоррелированности 
признаков. Признаки антропологии зачастую «фи-
зиологически» скоррелированы. Но при расчете по 
геномным данным проводится процедура, стре-
мящаяся избавиться от той корреляции, которую 
условно можно назвать «биологической»: корре-
ляции R > 0,2 не включаются в расчет РСА.Такая 
процедура обеспечивает то, что распределение 
плотности покрытия генома при генотипировании 
не влияет на результат РСА. При этом учитыва-
ется взаиморасположение генмаркеров на хро-
мосоме, позволяющее снять скоррелированность 
тесно сцепленных генмаркеров: исключаются 
корреляции, вызванные близким расположением 
маркеров друг к другу (например, при расчете 
графика РСА, представленного на рис. 3, стан-
дартная процедура биоинформатики для филь-
трации сцепленных маркеров использовала «ок-
но» размером 1500 маркеров: в пределах этой 
группы маркеров удалялись тесно сцепленные 
маркеры, после чего «окно плывɺт» – сдвигается 
еще на 150 маркеров по положению в геноме, и 
процедура повторяется).  

Поэтому остальные корреляции уже мож-
но считать не связанными с положением на 
хромосоме и с биологическими функциями ген-
маркеров: остается корреляция только марке-
ров, расположенных далеко друг от друга, то 
есть связанных условно «историческими» кор-
реляциями, возникшими в ходе генетической 
истории популяции. Процедура избавления от 
корреляций R > 0,2 по признакам генетики может 
приводить к уменьшению доли (%) изменчиво-
сти, объясняемой главными компонентами, но 

вселяет надежду, что описываемая изменчи-
вость задана историей популяции, а не функци-
ональными особенностями использованных 
генмаркеров. Антропологи не избавляются от 
«биологической» корреляции и, как правило, не 
используют метод РСА для анализа межпопуля-
ционной изменчивости – для этого в антрополо-
гии применяется канонический дискриминантный 
анализ, выявляющий межгрупповые («историче-
ские») корреляции на фоне внутригрупповых 
(«физиологических»). 

Второй параметр – число исходных при-
знаков. В антропологии обычно используется не 
более нескольких десятков исходных признаков, 
зачастую связанных физиологически или мор-
фологически. В популяционной генетике при 
анализе геномных данных в анализ РСА вклю-
чаются уже миллионы исходных признаков, при-
чем в основном независимых. Такое различие в 
числе «степеней свободы» и может приводить к 
различиям в % вкладе главных компонент: в ан-
тропологии объекты исследования могут быть 
уже описаны в значительной мере, тогда как в 
генетике остаɺтся ещɺ много новых источников 
изменчивости. Поскольку число главных компо-
нент равно числу исходных признаков, и каждая 
компонента включает какую-то долю общей из-
менчивости всех признаков, это создает устой-
чивую тенденцию к тому, что на первые главные 
компоненты генома приходятся не десятки, а 
единицы или доли % общей дисперсии. Поэтому 
можно только радоваться, когда в РСА по гене-
тическим данным первая главная компонента 
вбирает в себя только доли процента от общей 
изменчивости – это значит, что признаков очень 
много (сотни тысяч и миллионы), они «биологиче-
ски» независимы и отражают историю популяций.  

Для РСА также нет требований нормаль-
ности распределения [Айвазян с соавт., 1989], 
требований «число признаков меньше числа 
наблюдений» и ряда других. Но доля объяснɺн-
ной дисперсии первых компонент может указы-
вать на важные «исторические» корреляции. 
Например, на приводимом графике РСА (рис. 3): 
1РС (3,4% общей дисперсии) отражает изменчи-
вость между европеоидами и монголоидами;  
2РС (0,8%) демонстрирует различия между 
народами Дальнего Востока; 3РС (0.6%) наце-
лена на различия между европейскими популя-
циями; начиная с 4РС и 5РС график долей РС 
выходит на плато. Поскольку график РСА (рис. 
3) построен по данным о 320 170 генетических 
маркерах, то при равной значимости всех ком-
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понент (взаимной некоррелированности всех 
признаков) вклад каждой из них (РСequal) в об-
щую изменчивость (в %) составлял бы РСequal = 1 
: 320170 х 100 = 0,0003%. И мы видим, что вклад 
1РС> РСequal в 11 000 раз, а 2РС > РСequal в 2700 
раз. Если бы мы использовали всего 100 исход-
ных признаков, то РСequal = 1%, и тогда даже при 
максимально возможном вкладе 1-й компоненты 
(100%): 1РС> РСequal всего в 100 раз (а не в ты-
сячи, как на рис. 3). Такой нестрогий расчет по-
казывает, что в общем случае (особенно при 
очень большом количестве признаков) при оцен-
ке целесообразности применения PCA и интер-
претации полученных результатов следует ори-
ентироваться не только на величину вклада 
каждой компоненты (%), но и на соотношение 
вкладов главных компонент.  

Еще одно кажущееся отличие использова-
ния метода РСА – в оценке нагрузок на главные 
компоненты. В антропологии этот параметр иг-
рает важную роль, но в генетике он обычно ис-
пользуется лишь при анализе небольшого числа 
исходных признаков, когда в задачи исследова-
ния входит изучение роли отдельных генетиче-
ских маркеров. При большом числе исходных 
независимых признаков (например, в геномных 
исследованиях) для количественной оценки 
влияния отдельных генетических маркеров на 
исследуемый параметр (например, заболевае-
мость) используются иные методы биоинформа-
тики (например, полногеномный поиск ассоциа-
ций GWAS – Genome-Wide Association Study). 

Более сложным для антропологии – но 
лишь психологически – могут быть графики РСА, 
полученные для полногеномных данных (рис. 3), 
где единицей наблюдения выступает индивиду-
альный геном, а не группа населения. При этом 
расчет PCA не использует информацию о том, 
какой образец к какой популяции принадлежит, – 
каждый геном занимает свое место в простран-
стве РСА независимо от популяционной при-
надлежности. Но на графике РСА указан также и 
центроид (рис. 3) – средний показатель для 
группы геномов (например, геномов одного эт-
носа или субэтноса), который и служит привыч-
ной характеристикой популяции об ее положе-
нии в пространстве главных компонент. И тогда 
графики главных компонент несут намного 
больше информации: мы видим, насколько ин-
дивидуальные геномы отклоняются от центрои-
да своей популяции. Это помогает нам оценить, 
насколько генетически гомогенна данная попу-
ляция (например, как удмурты или коряки на ри-

сунке 3) или же гетерогенна (например, как эве-
ны и алеуты на рисунке 3). Поэтому график РСА 
по геномным данным становится максимально 
информативным, позволяя одновременно видеть 
и межпопуляционное, и внутрипопуляционное 
разнообразие генофондов. Если учесть, что, 
например, данный график РСА (рис. 3) основан на 
информации о 443 геномах, изученных по 4 559 
465 генетическим маркерам (после всех фильтров 
в анализ включены 320 170 SNP), то такую ин-
формативность можно считать убедительной. 

Конечно, все методы имеют недостатки, и у 
столь любимого генетиками метода РСА их тоже 
немало. Самым неприятным, на мой взгляд, явля-
ется субъективность выбора обсуждаемых РС и 
графика для интерпретации: 1РС-2РС, или 1РС-
3РС, или 2РС-3РС и т.д. Для такого выбора можно 
использовать оценку числа главных компонент по 
числу обусловленности [Dormann et al., 2013; Mirkes 
et al., 2020]: отношение долей 1РС и последующих, 
когда для анализа оставляются только те компо-
ненты, для которых это отношение не превосходит 
некоторого критического значения. На основе чис-
ленных экспериментов предложено значение 10, 
но при анализе аутосомного генома (где исполь-
зуются мощные фильтры, в том числе и для кор-
реляций), это критическое значение должно быть 
ниже. Например, на графике РСА (рис. 3) крите-
рию 10 соответствуют все первые 10 главных ком-
понент (1РС = 3,350; 2РС = 0,771; 3РС = 0,602; 
4РС = 0,447; 5РС =0,392; 6РС = 0,385; 7РС = 0,364; 
8РС = 0,358; 9РС = 0,354; 10РС = 0,343). Поэтому 
его надо дополнить методом с анализом излома 
кумулятивной кривой, которая показывает, что по-
сле 3РС график выходит на плато (РС ≈ 0,4).  

Поэтому много более объективным зача-
стую является график многомерного шкалирова-
ния (MDS). Но и у него есть недостаток – чем 
больше популяций включены в анализ, тем 
сложнее может быть переход от многомерного 
пространства к двумерному представлению рас-
положения популяций на графике. Однако этот 
недостаток легко компенсировать, если при ин-
терпретации MDS постоянно ориентироваться 
на матрицу реальных генетических расстояний, 
лежащую в основе анализа MDS. И, конечно, 
наиболее объективную картину дают публика-
ции, в которых приведены все основные графики 
главных компонент, график многомерного шка-
лирования и матрица генетических расстояний. 
Такой комплекс позволяет читателю получить 
наиболее полную и надежную картину сходства 
и различий генофондов.  
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Предковые компоненты: магия или расчет? 

Один из наиболее популярных приемов 
анализа аутосомного генома – метод предковых 
компонент ADMIXTURE – крайне важен не только 
для палеоантропологии, но и для этнической ан-
тропологии. Наряду с анализом главных компо-
нент он давно стал общепризнанным и базовым 
методом описания генетической структуры попу-
ляций по данным об аутосомном геноме. Метод 
ADMIXTURE создает гипотезу (модель), отвечая 
на вопрос: каков вклад разных предковых источни-
ков в данный индивидуальный геном. И подчерк-
нем: каждая модель ADMIXTURE для данного 
числа предковых компонент рассчитывается неза-
висимо для той же самой совокупности индивиду-
альных геномов. Меняется единственный пара-
метр – число предковых компонент k, задаваемых 
исследователем для данной модели, то есть гипо-
тезы, что в формировании каждого индивидуаль-
ного генома приняло участие такое-то число (k) 
гипотетических предковых генофондов.  

На входе расчета – только k, формальный 
номер образца индивида и характеристика его 
генома, полученная по данной геномной панели – 
большому набору однонуклеоидных замен 
(SNP). На выходе работы программы – для каж-
дой модели (т.е. для каждого числа k предковых 
компонент) выдается визуальное представление 
вкладов всех предковых компонент всех моде-
лей в виде разноцветного графика (рис. 4А) и 
таблица с указанием, какую долю составляет 
каждая предковая компонента (АС – Ancestral 
Component) в геноме каждого индивида (вклад 
каждой АС может варьировать от 0 до 1, сум-
марный вклад всех АС равен 1). Совокупность 
всех моделей (k = 2, k = 3, k = 4 и т.д.) показыва-
ет постепенное (двигаясь от k = 2 ко все боль-
шим значениям k) выделение все более дроб-
ных вариантов классификации геномов по их 
происхождению. Эта процедура аналогична вы-
делению все более дробных таксономических 
единиц, двигаясь последовательно от ствола все-
го с двумя крупными ветвями ко все более мел-
ким таксономическим подразделениям (напри-
мер, как в антропологической классификации – от 
деления на крупные расовые стволы к локальным 
антропологическим типам).  

Количественная оценка, минимум субъ-
ективности. Единственный параметр, который 
задает исследователь для данного набора гено-
мов – число предковых компонент k. При этом он 
не ограничивается «предпочтительной» гипоте-
зой, а последовательно проводит моделирова-

ние для максимального спектра моделей-
гипотез и видит все переходы реализации гипо-
тез: от самых простых до самых детализирован-
ных. Поэтому результаты метода можно рас-
сматривать как максимально объективные, по-
скольку в своей совокупности они не зависят от 
гипотезы исследователя: мы получаем для це-
лой серии моделей (последовательной серии 
гипотез о числе предковых компонент) количе-
ственную оценку вклада каждой предковой ком-
поненты в каждый индивидуальный геном. При 
этом важно, что генетический состав каждой 
компоненты в каждой модели определяется про-
граммой, исходя всегда из одних и тех же пер-
вичных данных (изученных геномов). 

На практике анализ проводится последо-
вательно для набора разных (2 = k ≥ 20), на 
графике представляется вся совокупность ре-
зультатов, где каждая строка – один набор зна-
чений предковых компонент при данном k, а 
каждый столбец – один и тот же индивидуаль-
ный геном при разных гипотезах относительно 
числа предковых компонент, участвовавших в 
его генетической истории.  

Для удобства читателя эти индивидуаль-
ные геномы обычно группируются по этнической 
или региональной принадлежности (рис. 4А) – от 
перемены мест столбцов (индивидуальных гено-
мов) ничего не меняется, кроме удобства восприя-
тия. С той же целью – удобства восприятия и опи-
сания – каждой предковой компоненте АС дается 
условное название: обычно его дают по той попу-
ляции, где вклад данной АС максимален. Например 
(рис. 4Б), при гипотезе k = 8 предковых компонент, 
одна из них составляет в среднем 91% новгород-
ского генофонда и потому, следуя этой традиции, 
названа «Новгородской», хотя в ярославском гено-
фонде она чрезвычайно велика (составляет 90%) и 
потому ей можно дать и иное, столь же условное 
названия – «Новгородско-ярославская». Но доля 
вклада АС не обязательно должна достигать столь 
больших значений. Например, «Саамская» АС (рис. 
4Б) при k = 8 составляет всего четверть их гено-
фонда (24%), но поскольку в других генофондах она 
практически не встречается (0–1%), она справед-
ливо носит условное название «Саамской». Назва-
ния чисто условные, и поэтому их можно менять 
так, чтобы при описании они точнее отражали суть 
результата. Например, при k = 8 одна из АС со-
ставляет 88% генофонда геномов води и ижоры, а 
также 79% генофонда карел. Поэтому для удобства 
описания ей дано условное название «Западно-
финская» (рис. 4Б).  
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Рисунок 4. Разные способы представления результатов метода предковых компонент 

ADMIXTURE (приведен фрагмент для северо-восточной Европы из результатов анализа  
обширного спектра популяций Северной Евразии)  

Figure 4. Various representations of the results of the ADMIXTURE ancestral components method 
 (a fragment of results for northeastern Europe from an analysis of a wide range of Northern Eurasian 

populations is shown) 
Примечания. А – стандартный график при переменном значении k от 2 до 15 предковых компонент (14 

строк графика); индивидуальные геномы размещены по одной и той же вертикальной линии, независимо от 
значений k; геномы каждой популяции размещены рядом в столбец и отделены от других популяций белой 
вертикалью; Б – представление в привычном виде столбчатых диаграмм вклада предковых компонент при k= 
8; В – представление в привычном виде столбчатых диаграмм вклада предковых компонент при k = 14; Г, Д, Е, 
Ж – картографическое представление при разных значениях k распространения предковых компонент: «Нов-
городской» (Г, Д), «Карельской» (Е), «Водь-ижорской» (Ж) 

Notes. A – Standard graph with variable k from 2 to 15 ancestral components (14 rows in the graph); individual 
genomes are placed along the same vertical line, regardless of k values; genomes of each population are placed next to 
each other in a column, separated from other populations by a white vertical line. Б – Representation in the usual form of 
bar charts showing the contribution of ancestral components at k = 8. В – Representation in the usual form of bar charts 
showing the contribution of ancestral components at k = 14. Г, Д, Е, Ж – Cartographic representation of the distribution of 
ancestral components at different k values: «Novgorodian» (Г, Д), «Karelian» (Е), and «Votian-Ingrian» (Ж) 
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Независимость моделей. При k = 2 для 

каждого проанализированного генома выявляет-
ся вклад всего двух предковых компонент. При 
увеличении k программа производит расчет за-
ново для тех же геномов и рассчитывает все 
большее число более дробных предковых ком-
понент: три предковых компоненты при k = 3, 
четыре компоненты при k = 4, а при k = 20 пред-
полагается участие двадцати предковых компо-
нент. Таким образом при большом числе k можно 
выделить все более «частные» компоненты, ха-
рактерные для малых групп или даже отдельных 
популяций. При каждом k программа проводит но-
вый расчет по совокупности всех включенных в 
анализ геномов, и каждый новый вариант расчета 
никак не зависит от всех других вариантов. Поэто-
му каждая модель (гипотеза) строится независимо 
от предыдущих моделей, и для каждой модели 
программа выдает количественную оценку вклада 
каждой из предковых компонент в каждый индиви-
дуальный геном (рис. 4А). 

Формы представления могут быть разны-
ми. Наиболее распространенная – стандартный 
график ADMIXTURE (рис. 4А), где каждая верти-
кальная линия – индивидуальный геном, каждая 
строка – модель при k предковых компонент, а 
разными оттенками цвета обозначены вклады 
предковых компонент (у каждой свой цвет). Точ-
ные доли (%) вклада каждой предковой компо-
ненты в каждый индивидуальный геном для 
каждого значения k представлены в серии таб-
лиц, сопровождающих график (для каждой мо-
дели при данном k – своя таблица).  

Конечно, чтение такого графика требует не-
которого опыта. Поэтому можно представлять по-
лученные результаты в более привычном виде. 
Удобная форма представления – столбчатые диа-
граммы (рис. 4Б, В) с вкладом каждой предковой 
компоненты в генофонд каждой популяции («попу-
ляционный вклад» АС – это среднее значение АС 
по всем индивидуальным геномам членов данной 
популяции). При этом, когда вклад каких-то АС 
очень мал или они мало информативны для дан-
ной модели, мы можем для удобства сократить 
диаграмму, суммировав вклады некоторых пред-
ковых компонент в «прочие» (на рис. 4Б все «про-
чие» составили всего 2%, на рис. 4В – всего 4%). 

Поскольку популяции различаются по 
размеру ареала, мы можем увеличить информа-
тивность результатов, если учтем положение 
популяций в географическом пространстве. Для 
этого вклад каждой предковой компоненты при 
каждом k можно картографировать (рис. 4Г-Ж). 

Например, для реконструкции генетической ис-
тории Новгородчины мы построили массив, 
включающий 119 карт (карты для каждой АС при 
каждом значении k от 2 до 15), но для публика-
ции [Балановская с соавт., 2021] выбрали из них 
4 карты для трех «предковых компонент»: две 
карты компоненты, условно названной «Новго-
родской» – при k = 8 (рис. 4Г) и при k = 14 (рис. 
4Д); карту компоненты, условно названной «Ка-
рельской» (рис. 4Е); карту предковой компонен-
ты, условно названной «Водь-ижорской» (рис. 
4Ж). Пример интерпретации результатов, полу-
ченных методом ADMIXTURE, в плане этниче-
ской и генетической истории населения северо-
восточной Европы в связи с новгородской экс-
пансией, дан в этой же публикации, рассчитан-
ной на этнографов [Балановская с соавт., 2021]. 

 
Предковые компоненты ADMIXTURE  

как источник информации для антрополо-
гической классификации 

Предковые компоненты ADMIXTURE могут 
стать для этнической антропологии новым вспо-
могательным инструментом при уточнении ра-
сово-антропологической классификации наро-
дов. Важность этого инструмента в том, что он 
не зависит от набора тех или иных антропологи-
ческих признаков. Каждая система антропологи-
ческих признаков (морфологических, дермато-
глифических, одонтологических) контролируется 
небольшой совокупностью генов, к тому же ча-
стично скоррелированных, и поэтому каждая си-
стема по-своему классифицирует популяции. 
Важное преимущество предковых компонент 
ADMIXTURE в том, что они опираются на очень 
большую совокупность независимых друг от друга 
ДНК-маркеров (от сотен тысяч до миллионов). 
Еще одно крайне важное преимущество – прямая 
количественная оценка вклада того или иного ге-
нетического комплекса в каждую популяцию при 
разных гипотезах ее таксономического положения. 

Пример использования такой классифика-
ции для количественной оценки вклада «монго-
лоидности» и «европеоидности» в генофонды 
популяций (табл. 1) был опубликован недавно в 
данном журнале [Козлов с соавт., 2023]. Это 
позволяет на данном примере показать, как ме-
тод ADMIXTURE может помочь детализировать 
антропологическую таксономию популяций, при-
чем с количественной оценкой вклада генетиче-
ских комплексов разного уровня иерархии.  

На рис. 5А представлен стандартный гра-
фик ADMIXTURE для тех же исходных геномов, 
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что и в таблице 1: информация нижней строки 
стандартного графика ADMIXTURE (при k = 2) 
представлена в таблице 1 в виде линейчатой 
диаграммы. Ее можно ассоциировать с двумя 
стволами антропологической классификации, и 
дать количественную оценку вклада «монголо-
идности-европеоидности» в генофонды популя-
ций. Справа от стандартного графика ADMIXTURE 
рисунка 5 та же самая информация – вклад этих 
же двух предковых компонент – представлена для 
7 этнических групп в виде привычных столбча-
тых диаграмм с указанием количественного 
вклада каждой компоненты в генофонд каждого 
этноса.  

 
Однако мы получим больше полезной ин-

формации, если не остановимся на выделении 
только двух предковых компонент, а будем по-
степенно выделять все более дробные таксоно-
мические единицы. Для этого на стандартном 
графике ADMIXTURE (рис. 5) приведены четыре 
модели с k = 2, k = 3, k = 4, k = 5, а справа от каж-
дой строки стандартного графика ADMIXTURE 
представлен вклад предковых компонент для од-
них и тех же 7 этносов в виде «столбчатых» диа-
грамм с указанием количественного вклада каж-
дой предковой компоненты (АС) в генофонд 
каждого этноса. Что же мы видим? 

При k = 3 появляется третья предковая 
компонента (окрашенная на графике зеленым 
цветом). Важно, что новая АС включает в себя 
часть и «Европеиодной», и «Монголоидной» 
компонент, которые выделились при k = 2: вы-
веденные доли (%) вклада каждой компоненты 
на «столбиках» (рис. 5, правая часть) помогают 
оценить степень такого уточнения таксономии. 
Третья АС наиболее ярко представлена у наро-
дов Средней Азии: она составила 97% генофон-
да ягнобцев Таджикистана, 95% – народов Па-
мира, 85% – таджиков, 64% – туркмен, 59% – 
узбеков (на стандартном графике рис. 6 для 
удобства чтения приведены более крупные объ-
единения популяций, но таблицы для каждого 
значения k дают возможность оценить вклад АС 
отдельно для народов Таджикистана или же 
разных популяций алтайцев или хакасов). Важ-
но, что при выделении новых предковых компо-
нент (k = 4, k = 5) вклад этой АС (обозначенной 
зеленым цветом) в генофонды этих народов 
практически не меняется: мы видим стабиль-
ность вклада «зеленой» АС и на стандартном 
графике (от ягнобцев до туркмен и узбеков); и в 
столбчатой диаграмме, где для объединенной 
популяции с условным названием «Таджики» 
вклад «зеленой» АС колеблется в узких преде-
лах от 85% до 82% при 3 ≤ k ≤ 5. Такая устойчи-
вость вклада «зеленой» АС позволяет говорить, 
что это действительная важная предковая ком-
понента для среднеазиатских генофондов. Но в 
Южной Сибири мы видим иную картину. При k = 3 
«Среднеазиатская» АС (зеленый тон) составля-
ет у шорцев, хакасов и алтайцев около трети 
генофонда. Но при переходе к более дробным 
таксономическим моделям (при k = 5) вклад 
«Среднеазиатской» АС в генофонды народов 
Южной Сибири почти полностью исчезает, по-
скольку заменяется новой собственной «Алтай-
ской» предковой компонентой (сиреневый тон), 
которая при таксономической модели пяти пред-
ковых компонент составляет половину генофон-
дов народов Южной Сибири (рис. 5). 

При k =4 новая (четвертая) предковая 
компонента (красный тон) может быть названа 
«Южносибирской». Она вносит наибольший 
вклад в генофонды тофаларов (92%) и тувинцев 
(49%), но с заметной частотой присутствует у 
многих народов Сибири: шорцев (50%), хакасов 
(31%, с максимумом 38% у сагайцев), алтайцев 
(30%, с максимумом 40% у челканцев), якутов 
(18%), сибирских татар (15%, с максимумом 25% 
у заболотных татар).  

Таблица 1. Величины вкладов двух  
предковых компонент (k = 2) в 18  

этнических группах Северной Евразии 
Table 1. The contributions of two ancestral 

components (k = 2) in 18 ethnic groups 
 of Northern Eurasia 
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При k = 5 «Южносибирская» компонента 

(красный тон) сохраняет свое значение у тофа-
ларов, тувинцев и якутов. Но новая более дроб-
ная «Алтайская» АС (сиреневый тон) составляет 
значительную часть генофондов шорцев (95%), 
алтайцев (45% с максимумом 83% у челканцев) 
и хакасов (39%, с максимумом 59% у сагайцев и 
минимумом 16% у качинцев). 

Так работает метод предковых компонент 
ADMIXTURE. Позволяя выделять все большее 
число предковых компонент и все более дроб-
ные таксоны, программа количественно оцени-
вает их вклад в индивидуальные геномы, что 
дает возможность последовательного количе-
ственного анализа. Сравнивая динамику этих 
количественных оценок (полученных по очень 
большей совокупности генов) для одной и той 
же популяции, или для разных популяций при 
разных моделях (гипотезах их происхождения), 
мы получаем инструмент для проверки различ-
ных версий антропологических классификаций и 
формулировки новых гипотез. Если мы сможем 
сопоставить выявленные предковые компоненты 
с теми или иными группами антропологической 
классификации, то получим уникальную возмож-
ность количественно оценивать вклад расово-
антропологических различий в заболеваемость, 
спортивные достижения, ростовые процессы и 
многие другие параметры. 

Каким особенностям метода ADMIXTURE 
надо уделять внимание? Отмечу три наиболее 
важных. 

Во-первых, охват популяций. Чем шире 
представлены популяции региона и чем разно-
образнее их генофонды, тем более корректные 
результаты мы получим. Поэтому наиболее пер-
спективно включение в анализ ADMIXTURE мак-
симального спектра самых разных популяций 
максимально обширной территории. Предел 
нашим желаниям ставит подробность данных об 
аутосомных геномах и мощность сервера (сей-
час даже на мощных серверах расчет при боль-
ших значениях k может занимать несколько су-
ток). Но при решении региональных задач (как в 
случаях работы по реконструкции истории Нов-
городчины, рис. 4) мы можем из всего спектра 
популяций, использованных при расчете 
ADMIXTURE, рассматривать только популяции 
конкретного региона. 

Во-вторых, определенное влияние оказы-
вает число изученных геномов в популяции. 
Если для какой-то популяции число изученных 
геномов резко превышает число геномов в дру-
гих популяциях, то наиболее полно представ-
ленная популяция может «перетягивать одеяло 
на себя», повышая значимость своих предко-
вых компонент. 

 

 
 

Рисунок 5. Представление результатов метода предковых компонент ADMIXTURE [Козлов с 
соавт., 2023] для k = 2, 3, 4, 5 в виде стандартного графика (5А, слева) и столбчатых 

 диаграмм (5Б, справа) 
Figure 5. Representation of the results of the ADMIXTURE ancestral components method [Kozlov et al., 

2023] for k = 2, 3, 4, 5 in the form of a standard graph (5A, left) and bar charts (5Б, right) 
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В-третьих, моделирование при каждом 

значении k происходит настолько независимо, 
что, многократно повторяя расчет ADMIXTURE 
при одном и том же значении k, эти модели мо-
гут в некоторых деталях различаться. Например, 
могут появляться «случайные» предковые ком-
поненты, которые не подтверждаются другими 
моделями и в других повторениях расчета при 
том же значении k. Этот случай продемонстри-
рован на рисунке 4 для геномов карел: при k=13 
появляется предковая компонента (окрашенная 
темно-синим тоном), которая не подтверждается 
другими моделями. Поэтому каждая модель при 
том же значении k строится несколько раз, что 
позволяет статистически оценить ее надежность 
с помощью двух подходов – оценки ошибки 
кросс-валидации (аналогично анализу главных 
компонент и факторному анализу) и расчета ло-
гарифма функции правдоподобия (более высо-
кие значения логарифма функции правдоподо-
бия указывают на более вероятную модель). 
Хотя в целом рекомендуется для каждого значе-
ния k повторить расчет 5–10 раз [Alexander et al., 
2015, 2020], однако в работах по популяционной 
генетике при наличии мощных серверов для 
каждого k строится даже по 100 моделей [Ras-
mussen et al., 2010; Yunusbaev et al., 2015; Tam-
bets et al., 2018], что обеспечивает надежность 
анализа.  

 
 

Заключение 
Конечно же, метод предковых компонент 

ADMIXTURE – лишь одно из направлений, где 
союз антропологии и генетики перспективен. У 
каждой из наук есть свой собственный цен-
тральный «ареал», но есть и пограничные обла-
сти, где взаимодействие с другой наукой дает 
полезные плоды. Однако пока все больше гене-
тики пасутся на плохо охраняемых территориях 
антропологии. Конечно, антропология может 
усилить охрану и заключить свои нивы в кре-
постные стены, но при этом есть серьезный риск 
превращения в резервацию. Намного полезнее 
ответить смелыми вылазками на приветливую 
территорию генетики: такие рейды могут прине-
сти антропологии богатые трофеи. А совместное 
изучение приграничных территорий, несомнен-
но, даст синэргетический эффект. 
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THE ALLIANCE OF ANTHROPOLOGY AND POPULATIONS 
GENETICS 

 
 
Introduction. Russian population genetics arose in the depths of anthropology. Over time, the rapid 

development of genetic technologies created a tension between these two fields of science. In hope to 
strengthen the long-standing alliance between anthropology and genetics, this work attempts to describe 
some aspects of genetic characteristics that genetics deals with, discuss the problem of sample representa-
tiveness for so diverse genetic features, and explain how methods harnessed by both sciences are used in 
genetics. The main focus of the article is on ADMIXTURE, a method of ancestry estimation which makes use 
of paleogenetic data and is well known to paleoanthropologists.  

Results and discussion. Our study shows how this method can benefit the ethnic anthropology of 
modern populations. We provide examples of PCA and ancestral component analysis for different regions 
(the Russian North, the Far East, Northern Eurasia) and for different tasks. ADMIXTURE can quantitatively 
estimate the contributions of racial and anthropologic components on different hierarchical levels; its esti-
mates are based on huge arrays of independent genetic markers.  

Conclusion. Only a small part of the extensive research field that both anthropology and genetics 
deal with is discussed in this paper. But if our attempt boosts collaboration between geneticists and anthro-
pologists, the mission of this paper can be considered accomplished. 
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ADMIXTURE; principal component method 
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КОНЦЕПЦИЯ АДАПТИВНЫХ ТИПОВ В СОВРЕМЕННЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
 
Введение. Согласно предложенной около 50 лет назад концепции адаптивных типов [Алек-

сеева, 1972, 1977], у представителей разных групп и рас в сходных условиях обитания независимо 
(конвергентно) складываются близкие адаптивные нормы морфофизиологических комплексов, 
обеспечивающие устойчивость в данной экологической среде. Сегодня эта концепция широко ис-
пользуется в антропологии и экологии человека, хотя ее важные прикладные и прогностические 
аспекты часто недооцениваются. 

В обзоре рассматривается история становления и развития концепции адаптивных типов в 
контексте других взглядов на экологию человека, связь с современными научными взглядами и 
перспективы применения в фундаментальных и прикладных исследованиях.  

Результаты. За полвека своего существования, концепция адаптивных типов обогатилась  
и укрепилась в результате взаимодействия со смежными научными направлениями. Привлечение 
этнографических данных о характере жизнедеятельности и физических нагрузок, доступности  
и составе пищи в группах с разными вариантами традиционного природопользования показало 
важность комплексной оценки влияния природных и антропогенных факторов. Использование идей 
и методов популяционной и молекулярной генетики, биоинформатики и статистического анализа 
позволило дополнить фенотипические морфофункциональные показатели данными о специфике 
распределения генетических детерминант метаболизма в группах, адаптированных к разным эко-
логическим условиям. Это позволяет рассматривать формирование адаптивных типов как  
микроэволюционный процесс, при котором среда обитания и адаптирующаяся к ней на биологиче-
ском и культурно-технологическом уровне популяция взаимно влияют друг на друга. Такой подход, 
основанный на позиции современной теории конструирования ниш, в частности, позволяет выде-
лить адаптивный тип урбанизированной среды, характеризующийся специфическими для популя-
ций мегаполисов параметрами адаптивной нормы морфо-физиологических, ауксологических,  
биохимических, эндокринных комплексов. Сравнение данных, полученных при исследованиях групп с 
разным уровнем модернизированности, показало, что повреждающее действие антропогенной 
среды снижается по мере того, как популяция входит в диапазон новой адаптивной нормы, отве-
чающей требованиям формирующейся урбанизированной ниши. 

Заключение. Концепция адаптивных типов в еɺ современной трактовке продуктивна  
при рассмотрении ряда фундаментальных и прикладных вопросов в области экологии человека, 
теоретической и эволюционной медицины, включая проблемы распространения метаболических 
нарушений. 

 
Ключевые слова: экология человека; средовые воздействия; адаптация; антропологическая из-

менчивость 
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Введение 

Около 50 лет назад оформилась концеп-
ция адаптивных типов [Алексеева, 1972, 1977], 
ставшая крупным системным и теоретическим 
вкладом отечественных исследователей в эко-
логию человека.  

В современной формулировке, суть концеп-
ции можно изложить следующим образом. Отбо-
ром поддерживаются варианты генетически де-
терминированной изменчивости фенотипа (т.е. 
биологической нормы реакции), обеспечивающие 
наиболее адекватный ответ на воздействие спе-
цифических для конкретной среды параметров. 
Этот диапазон варьирования можно определить 
как адаптивную норму. В сходных условиях обита-
ния у представителей разных групп и рас незави-
симо (конвергентно) складываются близкие адап-
тивные нормы морфофизиологических комплек-
сов, обеспечивающие устойчивость в данных 
экологических условиях. Выделяемые на основе 
сходства таких комплексов группы популяций, по-
лучают название адаптивных типов.  

Исследование панойкуменного распределе-
ния таких устойчивых вариантов позволило  
Т.И. Алексеевой описать несколько адаптивных 
типов, получивших названия тропического, арид-
ного (пустынного), высокогорного, континентально-
го, арктического, а также адаптивного типа уме-
ренного климата [Алексеева, 1998]. При этом под-
черкивалось, что адаптивные типы не являются 
экологически специализированными формами: 
они проявляются в виде тенденции к накоплению 
наиболее благоприятных для существования в 
определенной среде физиологических и морфоло-
гических черт и не препятствуют возможности су-
ществования в других экологических нишах.  

Сегодня практически во всех учебниках и 
пособиях по антропологии и экологии человека 
концепция адаптивных типов излагается или, по 
меньшей мере, упоминается. При этом, однако, 
она чаще всего трактуется как схема, полезная 
для классификации экологического разнообра-
зия человечества, тогда как важные прикладные 
и прогностические аспекты еɺ часто недооцени-
ваются.  

Цель работы. В предлагаемом обзоре мы 
рассмотрим, какие научные взгляды и теории за 
прошедшие полвека повлияли на развитие  
концепции адаптивных типов, еɺ связь с совре-
менными научными взглядами и перспективы 
применения в фундаментальных и прикладных 
исследованиях. 

 

Концепция адаптивных типов в свете  
современных взглядов 

Исследования в рамках идей и концепции 
адаптивных типов изначально были комплекс-
ными, объединяя как антропометрические, так и 
физиологические методы [Крупник, 1973; Алек-
сеева, 1977; Чикишева, 1986; Гудкова, 2013]. 
При этом, в соответствии с уровнем теоретиче-
ского развития и технических возможностей ан-
тропологии и популяционной биологии 1970-
1980-х годов, получаемые материалы рассмат-
ривались как набор фенов – дискретных генети-
чески обусловленных морфологических, физио-
логических, биохимических признаков [Тимофе-
ев-Ресовский с соавт., 1977; Яблоков, 1980]. В 
тот же период, в 1980-х годах, в популяционной 
генетике складывалось представление о том, 
что морфологически средние для группы фено-
типы могут отражать параметры адаптивной 
нормы – исторически сложившегося комплекса 
генотипов, обладающего оптимальным диапазо-
ном фенотипической изменчивости и обеспечи-
вающего максимальную приспособленность по-
пуляции к конкретным условиям среды [Алтухов, 
Курбатова, 1990]. Исследования адаптивной 
нормы во многом базировались на антропологи-
ческих материалах, в частности, данных об из-
менчивости размерных характеристик новорож-
денных [Алтухов с соавт., 1979; Дуброва с со-
авт., 1991; Terrenato et al., 1981; Ulizzi, Terrenato, 
1987]. Это впоследствии облегчило включение 
популяционно-генетических подходов в иссле-
дования адаптации человека к воздействию как 
природных, так и антропогенных факторов.  

С течением времени методы популяцион-
ной, а с начала двухтысячных годов и молеку-
лярной генетики стали всɺ активнее входить в 
арсенал антропоэкологии. Первоначально об-
ласть применения молекулярно-генетических 
данных сводилась к оценке частот аллелей с 
установленным или предполагаемым адаптив-
ным эффектом по отношению к отдельным сре-
довым факторам: температуре, уровню УФ-
облучения, усвоению лимитирующих нутриентов 
и т.п. В качестве примера укажем лишь неболь-
шую часть публикаций такого характера [Спи-
цын, 2006; Боринская с соавт., 2009; Боровкова с 
соавт., 2010; Kozlov et al., 1998].  

По мере накопления материалов и распро-
странения методик биоинформатики и множе-
ственного анализа, стало возможным анализиро-
вать специфику генных комплексов, позволяющих 
на уровне генофонда закрепить адаптивный  
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ответ на воздействие определɺнных природно-
экологических и антропогенных факторов среды. 
Такой подход реализован, в частности, на при-
мере ряда локальных групп – шорцев, коми, 
ненцев, эвенков [Козлов, 2021; Козлов с соавт., 
2022, 2024]. Эти работы показали, что в ходе 
экологической адаптации на протяжении даже 
сравнительно небольшого числа поколений в 
популяциях накапливаются малые, но статисти-
чески достоверные различия частот аллелей. С 
позиций эволюционной генетики это означает, 
что формирование адаптивных типов представ-
ляет собой микроэволюционный процесс, выра-
жающийся как в конвергентно складывающемся 
в близких условиях сходстве генофондов антро-
пологически неродственных популяций, так и в 
нарастании различий частот метаболизм-
детерминирующих генотипов и аллелей в род-
ственных группах при освоении ими разных био-
топов и типов хозяйствования [Козлов, 2021]. 

Строго говоря, обнаружение различий 
между генофондами подтверждает лишь нали-
чие межпопуляционного разнообразия, которое 
может быть обусловлено не ответом на влияние 
факторов среды (отбором), а генетико-
автоматическими процессами, то есть дрейфом 
генов. Учитывая это, важно обратить внимание 
на развитие и применение в антропоэкологиче-
ских исследованиях подходов, позволяющих 
оценить на уровне популяции реакции морфо-
физиологических показателей на давление 
стрессоров. Одним из таких методов является 
корреляционная адаптометрия – концепция, со-
гласно теоретическому обоснованию которой 
повышение скоррелированности физиологиче-
ских показателей свидетельствует о нарастании 
адаптационного напряжения популяции [Горбань 
с соавт., 1987; Абакумов, 1997; Шпитонков, 2017]. 
Рассмотрение в этом ключе динамики корреляци-
онных связей размерных характеристик матерей и 
их новорожденных детей позволило оценить  
изменения уровня адаптированности группы на 
разных этапах долговременных (межпоколенных) 
изменений [Вершубская, Козлов, 2011]. Резуль-
таты позволили заключить, что чередование фаз 
секулярного тренда связано с адаптивным про-
цессом и отражает реакцию популяции не на 
улучшение, а на любую смену условий (в самом 
широком смысле: от изменений климата до пе-
рехода к жизни из малого города в мегаполис 
или социально-экономических пертурбаций). 
Такое изменение морфофункциональных харак-
теристик группы можно трактовать как происхо-

дящий под давлением отбора сдвиг зоны функ-
ционального оптимума. Изменение условий сре-
ды (как «улучшение», так и «ухудшение»), пред-
ставляет собой «вызов», на который популяция 
должна ответить адаптивными изменениями. По 
достижении оптимального для данных средовых 
условий диапазона изменчивости размерных и 
физиологических показателей (адаптивной нор-
мы), движущая форма отбора сменяется стаби-
лизирующей.  

Важные для антропоэкологии подходы к 
трактовке микроэволюционных процессов сло-
жились в начале XXI века. Во второй половине 
прошлого столетия в эволюционной теории пре-
валировали представления о том, что адаптив-
ные изменения – результат действия отбора, то 
есть одностороннего ответа популяции на дав-
ление среды. Однако уже в 1970-х годах появи-
лись публикации, в которых указывалось, что в 
ходе своей приспособительной деятельности 
организмы неизбежно влияют на среду обита-
ния, модифицируя таким образом своɺ окруже-
ние [Камшилов, 1974]. В начале XXI века вполне 
оформились и получили распространение 
взгляды, согласно которым экологическая адап-
тация – процесс двусторонний, действующий по 
принципу обратной связи. Авторы получившей 
известность концепции конструирования (фор-
мирования) ниш кратко описали адаптацию как 
процесс, при котором организмы посредством 
своего метаболизма, своей деятельности и сво-
его выбора изменяют свои собственные и/или 
чужие ниши [Odlind-Smee et al., 2003]. При этом 
не только модифицируются параметры среды, 
но и меняются векторы давления отбора, по-
скольку популяция вынуждена адаптироваться к 
новым, складывающимся в результате еɺ соб-
ственной приспособительной деятельности вы-
зовам [Laland et al., 2016]. Это особенно ярко 
проявляется в популяциях человека, в которых 
конструирование ниш стимулируется за счɺт ак-
тивации обратных связей в результате коэволю-
ции генов и культуры [Durham, 1991; O’Brien, 
Bentley, 2021].  

Среди наиболее изученных проявлений 
генно-культурной коэволюции – последствия 
одомашнивания молочного скота, которое при-
вело не только к изменению уклада жизни и пи-
тания многих групп населения, но и к уникальной 
среди млекопитающих смене давления отбора у 
H.sapiens в пользу аллеля T гена лактазы LCT, 
детерминирующего стабильную на протяжении 
жизни продукцию фермента [Kozlov, Lisitsyn, 2000; 
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Gerbault et al., 2011]. Другой пример – смена 
направления отбора в пользу генетических регу-
ляторов повышенного синтеза саливарной и 
панкреатической амилаз (увеличения числа ко-
пий генов AMY1 и AMY2A) в популяциях, осво-
ивших земледелие и перешедших к потребле-
нию пищи с высоким содержанием крахмала 
[Козлов, Никитин, 2022; Perry et al., 2007; Inchley 
et al., 2016].  

Применение рассмотренных выше мето-
дов и подходов в исследованиях сотрудников 
лаборатории антропоэкологии НИИ и Музея  
антропологии МГУ показало, что концепция 
адаптивных типов хорошо сочетается с совре-
менными положениями популяционной и эволю-
ционной генетики, популяционной физиологии и 
эволюционной теории, которые дополняют и 
укрепляют еɺ позиции.  

 
 

Антропогенная и урбанизированная среда  
как экологическая ниша  

До начала нынешнего столетия большин-
ство исследований в области экологии человека 
было посвящено рассмотрению адаптивных 
комплексов, формировавшихся под влиянием 
природных факторов среды обитания. Однако 
уже в первой своей монографии по рассматри-
ваемой теме Т.И. Алексеева указала, что «од-
ним из возможных направлений дальнейшего 
изучения взаимодействия человеческих популя-
ций со средой представляется соотнесение 
адаптивного типа как нормы биологической реак-
ции на среду обитания с хозяйственно-культурным 
типом как нормой социальной реакции» [Алексее-
ва, 1977, с.251].  

По мере развития этого направления и 
привлечения массивов этнографических, нутри-
циологических и генетических данных, в пред-
ставляющих различные адаптивные типы попу-
ляциях была показана связь между обусловлен-
ным спецификой жизнедеятельности характером 
питания, типом метаболизма и устойчивыми 
особенностями генофонда. Некоторые работы в 
этом направлении демонстрировали только об-
щие контуры подобных закономерностей [Бо-
ринская с соавт., 2009; Козлов, Никитин, 2022; 
Kozlov, Lisitsyn, 2000]. Однако ряд подтвержде-
ний был получен на примерах локальных попу-
ляций, представляющих адаптивные типы уме-
ренного климата и арктической зоны и при этом 
различающихся по традиционным вариантам 
природопользования и питания: коми-пермяков, 

коми, шорцев, коми-ижемцев, ненцев [Козлов, 
2021; Козлов с соавт., 2022].  

Данные о сочетанном вкладе природно-
экологических и антропогенных факторов в 
формирование адаптивных комплексов накап-
ливались преимущественно в ходе исследова-
ний групп с традиционным (доиндустриаль-
ным) или близким к традиционному образом 
жизни. Это естественно, поскольку такое насе-
ление находится в относительно стабильной 
среде с меньшим числом влияющих на измен-
чивость группы составляющих, что облегчает 
исследователю работу с полученным масси-
вом данных.  

Но индустриальная деятельность челове-
ка приводит к масштабным трансформациям 
среды, требующим не меньшего адаптационного 
напряжения, чем приспособление к воздействию 
природных факторов. Соответственно, встаɺт 
вопрос о правомерности применения понятия 
«адаптивный тип» к комплексу признаков город-
ского населения.  

По этому поводу существуют разные точки 
зрения.  

В последней своей публикации, посвящɺн-
ной концепции адаптивных типов, Т.И. Алексеева 
заключила, что, хотя городские популяции и нахо-
дятся под давлением отбора со стороны комплек-
са факторов урбанизированной среды, этого не-
достаточно для выделения специфического 
адаптивного типа [Алексеева, 1998]. 

Однако, учитывая накопленную за после-
дующие годы информацию и развитие теорети-
ческой базы, в первую очередь методологиче-
скую близость концепций адаптивных типов и 
формирования (конструирования) ниш, мы счи-
таем, что в наши дни выделение урбанистиче-
ского адаптивного типа обоснованно и перспек-
тивно.  

Явные экологические отличия выявляются 
между мегаполисами и агломерациями с одной 
стороны, и поселениями, относящимися к сред-
ним и малым городам и сельским населɺнным 
пунктам, с другой. Значение имеет не столько 
численность населения в том или ином поселе-
нии, сколько продуцируемый и аккумулируемый 
в пределах территории комплекс факторов, вли-
яющих на человека. Антропогенная среда со-
временных мегаполисов, вне зависимости от их 
географической локализации, обладает схожими 
чертами, отличаясь от территорий, лежащих вне 
городских агломераций, характеристиками мик-
роклимата, плотностью населения, генетико-
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демографическими и медико-санитарными пока-
зателями, уровнем физических нагрузок жите-
лей, характером их питания.  

Трактовка антропогенной среды как новой 
формирующейся и трансформирующейся ниши, 
приспособление к которой ведɺт к образованию 
специфического адаптивного типа, позволяет 
пролить свет на ряд вопросов фундаментально-
го и прикладного характера.  

 
 

«Болезни цивилизации» и смена давления отбора  
в новой экологической нише 

В качестве примера важности для теоре-
тической и прикладной медицины подходов, ин-
тегрирующих теоретические положения концеп-
ций адаптивных типов и формирования ниш, 
рассмотрим проблему распространения заболе-
ваний, условно обозначаемых как «болезни ци-
вилизации». Под ними понимаются характерные 
для современного «модернизированного» мира 
формы неинфекционной патологии, преимуще-
ственно дисметаболического характера.  

Согласно современным представлениям, 
межгрупповые различия в потерях от сердечно-
сосудистых заболеваний, ожирения, инсулинне-
зависимого диабета 2 типа, метаболического 
синдрома обусловлены комплексным влиянием 
как небиологических антропогенных факторов (в 
значительной мере обусловленных влиянием 
урбанизации), так и биологической спецификой 
популяций, включая исторически сложившиеся 
особенности генофондов [Bennet et al., 2007; 
Kurian, Cardarelli, 2007].  

Эти взгляды подтверждают уже давно вы-
сказанные предположения о том, что для неко-
торых генотипов урбанизированная среда может 
оказаться достаточно жɺсткой, а генетические 
варианты, нейтральные или адаптивные в одних 
условиях, могут оказаться неадаптивными в дру-
гих [Алтухов, Курбатова, 1990]. Ряд таких ситуа-
ций рассматривается специалистами в области 
эволюционной медицины в рамках гипотезы 
«экономного генотипа», предложенной Джейм-
сом Нилом [Neel, 1999].  

Поскольку достаточно детально гипотеза 
Дж. Нила и еɺ современное состояние были 
рассмотрены ранее [Козлов с соавт., 2023], сей-
час напомним только основные положения. При 
периодически возникавшей острой или хрониче-
ской нехватке пищи преимущество получали «эко-
номные» («thrifty») генотипы, позволявшие делать 
запасы энергии в виде гликогена или жировой 

ткани и использовать еɺ в периоды гипокало-
рийных стрессов. Это повышало шансы на вы-
живание и репродуктивный успех, в результате 
чего концентрация «экономных» аллелей в ге-
нофонде популяции нарастала. Однако в совре-
менных условиях стабильной доступности пищи 
накапливаемый запас гликогена и жировой ткани 
у носителей «экономного генотипа» не использу-
ется, что ведɺт к нарушению гомеореза состава 
тела и энергетического баланса организма.  

Гипотеза «экономного генотипа» позволи-
ла с эволюционных позиций рассматривать при-
чины современной эпидемии метаболических 
нарушений. Первоначально в группу «эконом-
ных» включали небольшое число генов-
регуляторов углеводного обмена, но в конце 
1990-х годов в качестве таковых рассматривался 
уже целый ряд детерминант различных этапов 
метаболизма углеводов и липидов [Joffe, 
Zimmet, 1998; Sharma, 1998; Corbo, Scacchi, 
1999], а позже – энергетического обмена в це-
лом [Southam et al., 2009]. Сегодня гипотеза Дж. 
Нила [Neel, 1999] является важным элементом 
фундаментальной концепции эволюционной ме-
дицины [Johnson et al., 2022; Wu, Xu, 2023]. 

Все современные модификации гипотезы 
«экономных генотипов» [Hales, Barker, 2001; 
Speakman, 2008; Johnson et al., 2022; Wu, Xu, 2023] 
сходятся в том, что распространение метаболиче-
ских нарушений связано с формированием новых 
условий обитания [Козлов с соавт., 2023]. Констру-
ируемая человеком урбанизированная среда ста-
новится новой нишей, в которой сложившиеся в 
предыдущих поколениях морфофизиологические 
комплексы теряют своɺ адаптивное значение и 
повышают риск развития заболевания.  

Особенно ярко это проявляется в находя-
щихся на «модернизационном переломе» груп-
пах коренного населения удаленных регионов с 
высокой долей носителей «экономных генотипов» 
[Козлов, 2014; Козлов, Никитин, 2022; McElroy, 
Townsend, 2015]. При этом, как показывают ис-
следования в самых разных группах населения, 
выход из ситуации повышенного риска обеспе-
чивается как изменением образа жизни, пита-
ния, уровня физических нагрузок и т.д. [Бонда-
рева с соавт., 2019; Bernstein et al., 2002], так и 
микроэволюционными процессами на уровне 
генофонда – нарастанием носительства аллелей, 
не относящихся к группе «экономных» [Козлов с 
соавт., 2023] и формированием новых параметров 
адаптивной нормы [Ulizzi, Terrenato, 1987]. Други-
ми словами, повреждающее действие антропо-
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генной среды снижается по мере того, как попу-
ляция входит в параметры новой адаптивной 
нормы, отвечающей требованиям формирую-
щейся урбанизированной ниши [Козлов, 2014].  

 
Заключение 

За полвека своего существования, кон-
цепция адаптивных типов обогатилась и укрепи-
лась в результате применения методик и мето-
дологий смежных научных направлений – этно-
логии, популяционной и молекулярной генетики, 
биоинформатики, статистического анализа, эво-
люционной биологии. Синтез взглядов и идей поз-
волил рассматривать формирование адаптивных 
типов как микроэволюционный процесс, при кото-
ром среда обитания и адаптирующаяся к ней на 
биологическом и культурно-технологическом 
уровне популяция взаимно влияют друг на друга. 
Под воздействием мощных антропогенных фак-
торов происходит формирование адаптивного 
типа урбанизированной среды со специфичными 
для неɺ параметрами адаптивной нормы морфо-
физиологических, ауксологических, биохимиче-
ских, эндокринных комплексов.  

Применение положений концепции адап-
тивных типов расширяет перспективы исследо-
ваний в различных областях, из которых прежде 
всего следует отметить экологию человека, тео-
ретическую и эволюционную медицину.  
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THE CONCEPT OF ADAPTIVE TYPES IN MODERN HUMAN ECOLOGY 

RESEARCH 
 

Introduction. According to the concept of adaptive types proposed about 50 years ago [Alekseeva, 
1972, 1977], representatives of different groups and races in similar living conditions independently (con-
vergently) develop close adaptive norms of morpho-physiological complexes that ensure stability in given 
ecological environment. Today, this concept is widely used in anthropology and human ecology although its 
important applied and predictive aspects are often underestimated. 

This review examines the history of the formation and development of the concept of adaptive types 
in the context of other views on human ecology, its connection with modern scientific views, and the pro-
spects for implementation in fundamental and applied research. 

Results. Over the past 50 years, the concept of adaptive types has been enriched and strengthened 
through interactions with related scientific fields. The use of ethnographic data on the way of life, physical loads, 
food availability and composition in groups with different variants of traditional natural resource use demonstrat-
ed the importance of an integrated assessment of the impact of natural and anthropogenic factors. The applica-
tion of ideas and methods from population and molecular genetics, bioinformatics, and statistical analysis al-
lowed the supplementation of phenotypic morpho-functional indices with data on the specificity of the distribution 
of genetic determinants of metabolism in groups adapted to different environmental conditions. This allows us to 
consider the formation of adaptive types as a microevolutionary process in which the habitat and the population 
adapting to it at the biological and cultural-technological level mutually influence each other. This approach, 
based on the position of the modern theory of niche construction, in particular, allows us to identify an adaptive 
type of urbanized environment characterized by ranges of adaptive norm of morpho-physiological, auxological, 
biochemical, and endocrine complexes specific to megapolis populations. Comparison of data obtained from 
studies of groups with different levels of modernization showed that the damaging effect of the anthropogenic 
environment decreases as the population enters the range of a new adaptive norm that meets the requirements 
of an emerging urban niche. 

Conclusion. The concept of adaptive types, in its modern interpretation, is productive when consid-
ering a number of fundamental and applied issues in the field of human ecology, theoretical, and evolution-
ary medicine, including the problem of the spread of metabolic disorders. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
ОБОБЩЕННОГО ФОТОПОРТРЕТА В ЦЕЛЯХ ЭТНИЧЕСКОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ (В ТРУДАХ АНТРОПОЛОГОВ МГУ ИМЕНИ 
М.В.ЛОМОНОСОВА) 

 
 
Введение. Одной из центральных задач этнической антропологии является описание феноти-

пической изменчивости в популяциях современного человека. За последние годы значительно увеличи-
лось количество публикаций, визуализирующих морфологические особенности лица человека на попу-
ляционном уровне. Цель этой статьи: показать последние достижения антропологов МГУ имени 
М.В.Ломоносова, сделанные с использованием метода обобщенного фотопортрета (ОФП).  

Материалы и методы. Материалом для статьи послужили работы антропологической научной 
школы Московского университета последних лет (с 2009 по 2024 год), в которых применялся метод 
обобщенного фотопортрета. 

Результаты и обсуждение. За последнее время был внедрен ряд инноваций: появилась возмож-
ность создавать обобщенный фотопортрет в профильной и ¾ нормах; осуществлен переход в созда-
нии фотообобщения от совмещения индивидуальных изображений по 2 точкам на стягивание по 
большему числу точек; математически определено оптимальное количество фотоизображений для 
создания обобщенного фотопортрета; стало возможным характеризовать человеческие популяции 
сериями онтогенетических портретов. Галерея фотопортретов пополнилась обобщенными фото-
портретами народов Поволжско-Уральского региона, Кавказа, Северной, Центральной, Южной и Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, а также стран Африки и Латинской Америки. Началось примене-
ние метода обобщенного фотопортрета в палеоантропологии.  

Заключение. Качественный скачок осуществлен антропологами НИИ и Музея антропологии в 
разработке фотоматериалов с помощью метода обобщенного фотопортрета: создана и значитель-
но усовершенствована программа для формирования фотообобщений, серьезно расширена галерея 
фотопортретов этнических групп земного шара. Впервые были созданы ряды фотообобщений, ха-
рактеризующих популяции на разных стадиях онтогенеза. Метод обобщенного фотопортрета оста-
ется перспективным научным инструментом, открывающим широкие возможности для изучения раз-
личных аспектов фенотипической изменчивости древнего и современного населения на популяцион-
ном уровне. 

Ключевые слова: биологическая антропология; антропологическая изменчивость; этническая ан-
тропология; обобщенный фотопортрет; географическая изменчивость; популяции человека; возрастная 
изменчивость 
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Введение 

Метод обобщенного фотопортрета (ОФП), 
позволяющий на основе выборочных фотосерий 
изучать фенотипическую изменчивость в попу-
ляциях человека, использовался в НИИ и Музее 
антропологии имени Д.Н. Анучина с 60-х годов 
ХХ века, когда И.В. Перевозчиков и О.М. Пав-
ловский первыми в отечественной науке стали 
формировать фотообобщения методом проек-
ционной «мокрой печати» (рис. 1). На основании 
многочисленных экспедиционных материалов 
ими было положено начало галереи обобщен-
ных фотоизображений этнических групп Совет-
ского Союза и сопредельных территорий 
[Perevozchikov, 2014]. 

 

 
Создающиеся для решения задач этниче-

ской антропологии по унифицированным про-
фессиональным методикам фотообобщения по-
пуляционно содержательны и эстетически без-
упречны (чего нельзя сказать о наводнивших 
интернет анонимных фотопортретах различных 
национальностей и этносов). Целью настоящей 
статьи является обобщение научных антрополо-
гических результатов применения метода ОФП в 
Московском университете за последние годы.  

 
 
Совершенствование научного  

подхода и методики 
За последние 15 лет претерпела значи-

тельные изменения методика создания обоб-
щенных фотопортретов. Техническое совершен-
ствование инструментария в рамках метода 
ОФП позволило совершить переход от аналого-
вой печати сначала к послойному совмещению 
фотоизображений в программе Photoshop, а за-
тем к созданию программного обеспечения, да-
ющего возможность генерировать ОФП с опорой 
на две, три и большее количество точек. В ла-
боратории расоведения НИИ антропологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова были созданы, проте-
стированы и внедрены в практику цифровые 
программы Тихомирова-Локк BMPtone [Lock, 
2011] и Савинецкого-Сыроежкина-Маурера 
FaceOnFace [Maurer et al., 2013]. Помимо ан-
фасных ОФП впервые [Chumakova et al., 2012] 
были сформированы профильные и трехчет-
вертные обобщенные фотопортреты, дополня-
ющие и уточняющие визуальную информацию о 
фенотипе популяции. 

Инновацией московских антропологов 
стало усовершенствование программы FaceOn-
Face, благодаря которому совмещением фото-
снимков по трем точкам (двум зрачковым и ро-
товой) осуществляется получение ОФП высокой 
четкости, с ясным очерчиванием признаков как 
средней, так и нижней трети лица. Стягивание 
фотоизображений по большему числу точек (до 
27) [Maurer, Syroezhkin 2015] еще больше повы-
сило четкость результирующего ОФП (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. И.В. Перевозчиков и  

О.М. Павловский за работой. 1972 г. (фото из 
личного архива) 

Figure 1. I.V. Perevozchikov and O.M. Pavlovsky 
at work. 1972 (photo from personal archive) 

 

 
Рисунок 2. Обобщɺнные фотопортреты  

русских мальчиков Алтая. Совмещение по 
двум (1), трɺм (2) и 27 (3) точкам [Maurer, 

Syroezhkin, 2015] 
Figure 2. Composite photo portraits of 8-year-old 
Russian boys in Altai (сombining images by two 

(1), three (2) and 27 (3) points)  
[Maurer, Syroezhkin, 2015] 
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В пилотной работе, предпринятой в кол-
лаборации с учеными Национального исследо-
вательского ядерного университета МИФИ  
[Savinetsky et al., 2017], было оптимизировано 
необходимое и достаточное количество индиви-
дуальных изображений для формирования 
узнаваемого зрительного образа – обобщɺнного 
фотопортрета конкретной выборки (рис. 3). По-
казано, что при достижении порога численности 
в 30–40 исходных снимков, ОФП утрачивает 
персональные морфологические особенности 
лиц и приближается к типологически однород-
ному изображению.  

 
Несколько слов необходимо сказать об 

исходном материале для фотообобщений: изна-
чально сборка интегрированных изображений 
осуществлялась по специально собранным для 
этой цели в экспедициях антропологическим фо-
томатериалам. Цифровизация данных и совер-
шенствование методики позволили перейти к 
следующему этапу – использованию предвари-
тельно обработанных архивных материалов из 
разных источников. Это новшество позволяет 

дополнить представления о внешности ушедших 
поколений, а также проводить компаративные 
исследования с современными популяционными 
данными.  

Нельзя не упомянуть еще один результат 
методического характера, привнесший особую 
полноту и дополнительный смысл в исследова-
ния фенотипического многообразия элементов 
внешности человека. При разработке обширных 
фотоматериалов Южно-синайской экспедиции 
впервые удалось создать последовательную се-
рию фотообобщений бедуинских мальчиков от 7–8 
до 18 лет (рис. 4), иллюстрирующую возрастную 
динамику лицевых признаков на уровне популяции 
[Chumakova et al., 2014]. Такой подход, в отличие 
от ставшей уже классической визуальной характе-
ристики выборки в виде единственного ОФП (со-
бранного по индивидам среднего возраста), дает 
информацию о популяционных особенностях 
внешности на разных онтогенетических промежут-
ках и задает новый, расширенный стандарт для 
описания изменчивости этно-территориальных 
выборок в возрастной динамике.  

 

 
Рисунок 3. Обобщɺнные фотопортреты русских девочек Алтая, сформированные по разному 

количеству индивидуальных снимков [Savinetsky et al., 2017] 
Figure 3. Composite photo portraits of Russian girls in Altai, formed from different numbers  

of individual photographs [Savinetsky et al., 2017] 
 

 
Рисунок 4. Обобщɺнные фотопортреты бедуинских мальчиков Южного Синая 

 [Chumakova et al., 2014] 
Figure 4. Composite photo portraits of Bedouin boys in South Sinai [Chumakova et al., 2014] 
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Серию ОФП бедуинских мальчиков допол-
няет уникальное фотообобщение 5–6 летних 
бедуинских девочек ((рис. 4а). В целом детские 
портреты бедуинов прекрасно иллюстрируют 
индо-средиземноморский расовый комплекс, 
проявляющийся уже в детстве. 

 
В исследовании детского населения Тувы 

[Maurer et al., 2020] сравнительным анализом 
фотообобщений (рис. 5) двух возрастных когорт 
мальчиков и девочек (Тоджинского района и 
г. Кызыл) удалось показать значительную гомо-
генность современного тувинского населения. 

 
 

Географические аспекты применения 
метода обобщенного фотопортрета  

Коллекция обобщенных фотопортретов, 
характеризующих современные человеческие 
популяций территории бывшего СССР, начало 
которой положили И.В. Перевозчиков и О.М. 
Павловский, за последние годы значительно 
расширилась. Антропологи МГУ, в основном фо-
кусирующиеся на народах, населяющих терри-

 
Рисунок 5. Обобщенные фотопортреты младших и старших школьников Тоджинского района 

 и г. Кызыл [Maurer et al., 2020] 
Figure 5. Composite photo portraits of junior and senior schoolchildren in the Todzha district and  

the city of Kyzyl [Maurer et al., 2020] 

 
Рисунок 4а. Обобщɺнные фотопортреты  

бедуинских девочек Южного Синая  
[Chumakova et al., 2014] 

Figure 4a. Composite photo portraits of South  
Sinai Bedouin girls [Chumakova et al., 2014] 
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94 
торию России и сопредельных стран, не обошли 
вниманием и другие этно-территориальные 
группы земного шара: за последние годы сгене-
рированы фотообобщения представителей всех 
континентов, список ОФП этно-территориальных 
групп населения Земли продолжает пополняться. 
Остановимся на наиболее интересных работах, 
визуализирующих этно-территориальную и расовую 
изменчивость в человеческих популяциях.  

 
Обобщенные фотопортреты населения  

Восточной Европы 
И.В. Перевозчиков и Л.Ю.Шпак по подо-

бранным еще В.В. Бунаком фотографиям рус-
ских, украинцев, белорусов собрали обобщен-
ные мужской и женский анфасные и профиль-
ные фотопортреты, характеризующие облик 
славян Восточной Европы [Perevozchikov, Shpak, 
2020] (рис. 6). 

Новые данные к антропологии русских се-
веро-востока европейской части России пред-
ставлены мужскими и женскими обобщɺнными 
фотопортретами (анфас и в профиль) (рис. 7) 
русских Айско-Юрюзанского междуречья Респуб-
лики Башкортостан [Maurer, Nechvaloda, 2012]. 

 
Изучение башкирского населения респуб-

лики Башкортостан методом ОФП помогло под-
крепить тезис о неоднородности башкирской эт-
но-национальной общности. Так, по мужской ча-
сти выборки были получены два ясно 
различимых антропологических варианта: субу-
ральский и южно-сибирский [Maurer, 2021]. Жен-
ские ОФП также отчетливо продемонстрировали 
две совокупности – субпонтийскую и суб-
уральскую [Maurer, Nechvaloda, 2021] (рис. 8 и 9).  

 

 

 
Рисунок 6. Мужской и женский обобщɺнные 

фотопортреты восточных славян  
[Perevozchikov, Shpak, 2020] 

Figure 6. Male and female composite photo  
portraits of the Eastern Slavs  
[Perevozchikov, Shpak, 2020] 

 
Рисунок 7. Обобщенные фотопортреты  

русских Республики Башкортостан [Maurer, 
Nechvaloda, 2012] 

Figure 7. Composite photo portraits of Russians of 
the Republic of Bashkortostan  
[Maurer, Nechvaloda, 2012] 
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Обобщенные фотопортреты молодых абхазов 
Галерея фотообобщений народов Кавказа 

была дополнена мужскими и женскими обоб-
щенными портретами современной абхазской 
молодежи [Goncharova, Kokoba, 2016]. Антропо-
логический вариант полученных абхазских ОФП 
типологизируется авторами как понтийский ва-
риант индо-средиземноморской малой расы (по 
Н.Н. Чебоксарову). 

 
Обобщенные фотопортреты тувинцев 
Центральноазиатский регион хорошо изу-

чен антропологами на примере репрезентатив-
ных выборок из Республики Тыва. На основе 
индивидуальных изображений представителей 
всех кожунов республики, впервые были полу-
чены сборные фотообобщения (в трех нормах) 
студентов и студенток г. Кызыла [Maurer, 
Batsevich, 2020], иллюстрирующие типичный 
центральноазиатский вариант монголоидной 
расы (рис. 10). 

Обобщенные фотопортреты эвенков 
На основании цифровых фотографий жи-

телей трɺх эвенкийских посɺлков Амурской об-
ласти были созданы ОФП оленеводов тайги – 
эвенков [Zabiyako et al., 2015] (рис. 11). Фото-
обобщения иллюстрируют фенотип северо-
азиатской малой расы азиатско-американской 
большой расы (по классификации Рогинского-
Левина). 

 
Обобщенные фотопортреты из региона  

Южной и Юго-Восточной Азии 
По итогам комплексных Российско-

Индийских экспедиций впервые получены муж-
ские и женские ОФП редкой, мало изученной 
группы северо-востока Индии санталов [Ban-
dyopodhyay et al., 2018] (рис. 12), а также три-
пурцев [Bandyopodhyay et al., 2022] и малоизу-
ченного мундоязычного народа Индии корку 
[Kulkarni et al., 2024]. 

 

 
Рисунок 8. Обобщɺнные фотопортреты  

башкир (анфас и в профиль). Южно-сибирский 
и субпонтийский типы [Maurer, 2021;  

Maurer, Nechvaloda, 2021] 
Figure 8. Composite photo portraits of Bashkirs 

(full face and profile). South Siberian and  
sub-Pontic types [Maurer, 2021;  

Maurer, Nechvaloda, 2021] 

 
Рисунок 9. Обобщɺнные фотопортреты  

башкир (анфас и в профиль): субуральский тип 
[Maurer, 2021; Maurer, Nechvaloda, 2021] 

Figure 9. Composite photo portraits of Bashkirs  
(full face and profile): Subural type [Maurer, 2021; 

Maurer, Nechvaloda, 2021] 
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Рисунок 10. Обобщɺнные фотопортреты студентов ТувГУ 18–25 лет (анфас, 3/4 и в профиль) 

[Maurer, Batsevich, 2020] 
Figure 10. Composite photo portraits of TuvSU students aged 18–25 years (full face, 3/4 and profile) 

[Maurer, Batsevich, 2020] 
 
 

 
Рисунок 11. Мужской и женский обобщɺнные фотопортреты амурских эвенков (в профиль, 3/4, 

анфас) [Zabiyako et al., 2015] 
Figure 11. Male and female composite photo portraits of Amur Evenks (in profile, 3/4, full face) 

 [Zabiyako et al., 2015] 
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Уникальные фотоматериалы из Индонезии 
(с островов Сулавеси и Сангир), легли в основу 
выполненных Л.Ю. Шпак фотообобщений мина-
хасцев и сангирцев [Selivanova, Negasheva, 
2023] (рис. 13), иллюстрирующих два локальных 
варианта южноазиатской малой расы. 

 
Обобщенные фотопортреты Африки 

Фотообобщения мужчин и женщин двух 
этнических групп (хадза и датога) с территории 
Танзании [Butovskaya et al., 2014], визуализиру-
ют различающиеся локальные морфологические 
варианты негрской расы (в составе большой эк-
ваториальной расы), и демонстрируют популя-
ционные различия показателей полового ди-
морфизма. 

 
Обобщенные фотопортреты населения 

 Латинской Америки 
Уникальные серии фотообобщений жите-

лей Чили и Перу [Castro Stepanova, Goncharova, 
2021] визуализируют расовый градиент по век-
тору юг – север на западном побережье Южной 
Америки. 

 
Научные задачи креации обобщенного трех-

мерного изображения человеческого лица в дина-
мике были частично реализованы созданием на 
основе серии ОФП, полученных по объединенной 

детско-юношеской выборке тувинцев г. Кызыла со-
ответствующих GIF-анимаций (мужской и женской). 
Результаты этой работы (Известия Института ан-
тропологии МГУ Вып. 8. Электронный ресурс. URL: 
http://www.anthropos.msu.ru/Izvestya/Izv_08_male.mp
4 дата обращения – 15.07.2024); 
http://www.anthropos.msu.ru/Izvestya/Izv_08_female.m
p4 дата обращения – 15.07.2024) визуализируют 
динамику изменений признаков внешности на 

 
Рисунок 12. Мужской и женский обобщɺнные фотопортреты санталов (анфас, в профиль, 3/4) 

[Bandyopodhyay et al., 2018] 
Figure 12. Male and female composite photo portraits of santals (in profile, 3/4, full face) [Bandyopodhyay 

et al., 2018] 

 
Рисунок 13. Обобщенные мужские фотопорт-
реты (анфас) сангирцев (1) и минахасцев (2) 

[Selivanova, Negasheva, 2023] 
Figure 13. Composite photo male photo portraits 
(frontal view) of the Sangirians (1) and Minahans 

(2) [Selivanova, Negasheva, 2023] 

http://www.anthropos.msu.ru/Izvestya/Izv_08_male.mp4
http://www.anthropos.msu.ru/Izvestya/Izv_08_male.mp4
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детско-юношеских этапах онтогенеза в тувин-
ской популяции. Такого рода разработки целе-
сообразно проводить и на других антропологи-
ческих фотоматериалах.  

Новейшее направление использования 
метода обобщенного фотопортрета – палеоан-
тропологическое – было задано работой 
А.В. Рассказовой [Rasskazova, 2023], предло-
жившей алгоритм создания трехмерной обоб-
щенной модели по краниологическим сериям, с 
последующей реконструкцией лица по генериру-
емым фотообобщениям черепов (в трех нор-
мах). Такой подход позволяет на ископаемом 
материале иллюстрировать морфологические 
особенности и находить отличия между выбор-
ками, а также сопоставлять полученные резуль-
таты с визуальными данными по современным 
популяциям. Несомненна перспективность по-
добных исследований, их необходимо продол-
жить на других краниологических сериях. 

Нельзя не коснуться и междисциплинарно-
го дискурса использования метода обобщенного 
фотопортрета: помимо естественнонаучных 
направлений исследований, этот метод отраже-
ния существующей реальности востребован и в 
гуманитарных областях, в частности, для разра-
ботки задач антропоэстетики [Shpak, Perevoz-
chikov, 2021]. Л.Ю. Шпак, продолжая научные 
идеи и исследования И.В. Перевозчикова, раз-
рабатывает подход, основанный на применении 
обобщенного фотопортрета к классическим про-
изведениям изобразительного искусства преж-
них эпох, извлекая максимум антропологической 
информации об особенностях внешности пред-
ставителей стран и народов в прошлом. 

 
Заключение 

Усовершенствование методики создания 
обобщенных фотопортретов ознаменовало со-
бой новый шаг к созданию типологически со-
держательного образа исследуемой этно-
территориальной выборки. Методический про-
гресс обеспечил ускорение процесса формиро-
вания фотообобщений, снизил трудозатраты и 
позволил верифицировать получаемые резуль-
таты. При этом семантическое (смысловое) со-
держание интегральных образов, полученных 
цифровым способом, не претерпело принципи-
альных изменений по сравнению с обобщенны-
ми фотопортретами, собранными с использова-
нием прежней архаичной методики. Метод 
обобщенного фотопортрета остается перспек-
тивным научным инструментом, открывающим 
широкие возможности для научного постижения 
различных аспектов фенотипической изменчи-
вости древнего и современного населения на 
популяционном уровне. 
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THE MAIN RESULTS OF USING THE METHOD OF COMPOSITE 
PHOTO PORTRAIT FOR THE PURPOSES OF ETHNIC 

ANTHROPOLOGY (IN THE WORKS OF ANTHROPOLOGISTS OF 
LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY) 

 
Introduction. One of the central tasks of ethnic anthropology is to describe the phenotypic variability 

in modern human populations. In recent years, the number of publications visualizing the morphological 
features of a human face at the population level has increased significantly. The purpose of the article is to 
show the latest achievements of Lomonosov Moscow State University’s anthropologists, made by using the 
composite photo portrait (CPP) method. 
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РЕШЕНИИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ ЭТНИЧЕСКОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ 
 
 
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. 

Ключевые слова: биологическая антропология; этническая антропология; антропологическая 
изменчивость; географическая изменчивость; возрастная изменчивость 
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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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О ТОЧНОСТИ ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗРАСТА ПО ЧЕРЕПУ 
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА (МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 
 
Существует множество формализованных подходов к оценке возраста по черепу, большин-

ство из которых опирается на анализ закономерностей в степени облитерации швов и стерто-
сти зубов. Однако многие отечественные антропологи оценивают возраст в произвольных ин-
тервалах, не фиксируя признаки в конкретной системе и не определяя их относительную значи-
мость. Задачи настоящего исследования состоят в анализе эффективности субъективно-
визуального подхода при оценке индивидуального возраста и реконструкции возрастной структу-
ры выборки. 

Материал и методы. Исследование основано на анализе серии 116 черепов начала XX века с 
задокументированным полом и возрастом из фондов МАЭ РАН. Два автора независимо друг от 
друга оценивали возраст, а также фиксировали степень облитерации швов свода черепа и сте-
пень стертости жевательной поверхности зубов. Корреляция между возрастом и балловым при-
знаками оценивалась при помощи коэффициента корреляции Спирмена, расхождения между реаль-
ным и прогнозируемым возрастом – при помощи средней абсолютной ошибки и систематической 
ошибки. Расчеты проводились как для всей выборки, так и для отдельных возрастных групп. Со-
гласованность оценок между исследователями оценивалась при помощи коэффициента внутри-
классовой корреляции. 

Результаты. Оценки авторов обнаружили умеренно высокую согласованность между собой и 
умеренную положительную корреляцию с реальным возрастом. Точность визуальных оценок не 
уступает точности формализованных методов, основанных на анализе степени облитерации 
швов. Все оценки демонстрируют эффект регрессии к среднему: возраст индивидов в младших 
когортах систематически завышается, возраст старших когорт, напротив, занижается. Точ-
ность определения возрастной структуры выборки в некоторой степени зависит от структуры 
выборки. Усреднение оценок разных авторов или оценок одного автора, повторно установленных с 
большим временным интервалом, позволяет приблизить оценки к реальной картине. 

Заключение. Увеличение межисследовательской сопоставимости оценок возраста может 
быть достигнуто за счет фиксации признаков в одинаковых балловых шкалах, а также за счет 
увеличения возрастных интервалов. Точность оценок может быть повышена за счет проведения 
повторного исследования возраста, а также эффекта «мудрости толпы». 

Ключевые слова: швы свода черепа; оценка возраста; возрастная структура выборки; регрес-
сия к среднему; мудрость толпы 
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Введение 

Морфологическая, половая и возрастная 
изменчивость признаков черепа традиционно 
является одним из наиболее популярных пред-
метов исследований антропологов, специализи-
рующихся на работе со скелетными останками. 
Исторически так сложилось, что антропологи 
придавали особое значение именно изучению 
черепа, и это имело важные долгосрочные по-
следствия для нашей науки, в т.ч. и на совре-
менном этапе ее развития. Значительную часть 
антропологических коллекций, поступавших в 
музеи до середины 20 века, представляют ис-
ключительно краниологические серии, тогда как 
кости посткраниального скелета составляют в 
них заметно меньшую долю. Череп зачастую 
является единственным источником информа-
ции для получения как индивидуальной, так и 
групповой характеристики древнего населения, 
и качество такой информации не всегда можно 
считать удовлетворительным. По сравнению с 
комплексными методиками определения возрас-
та оценки, вынесенные по отдельным элемен-
там скелета, имеют заметно более ограничен-
ную точность. Подходы к установлению биоло-
гического возраста скелета (а вместе с ним и 
величине допустимого интервала в хронологи-
ческой шкале) отличаются заметной вариатив-
ностью, и вопрос о сопоставимости таких оценок 
и возможных методах повышения их точности, в 
т.ч. при использовании исследователями недоста-
точно строго формализованных методик, остается 
в числе вечно актуальных тем антропологии.  

Один из наиболее ранних и по-прежнему 
широко используемых методов определения 
возраста скелета взрослого человека основыва-
ется на оценках степени облитерации швов сво-
да черепа [Todd, Lyon, 1924; Acsadi, Nemeskeri, 
1970; Meindl, Lovejoy, 1985; Key et al., 1994; и 
др.]. Темпы этого процесса различаются в раз-
ных отделах черепа и зависят от множества 
внутренних и внешних факторов, в т.ч. от пола, 
формы черепа, генетических особенностей, гор-
монального статуса, диеты, биомеханических 
нагрузок и прижизненной деформации [Никитюк 
1960; Звягин 1976; Wolff et al., 2013; Ruengdit et 
al., 2020; и др.]. 

Высокая индивидуальная изменчивость 
скорости облитерации швов ограничивает воз-
можности самостоятельного использования этой 
характеристики при решении задач судебно-
медицинской экспертизы, и все же соответству-
ющие методы остаются востребованными в 

среде судебных антропологов [Ruengdit et al., 
2020]. Кроме того, методы пользуются неизмен-
ной популярностью среди антропологов, рабо-
тающих с материалами из археологических рас-
копок. В этом случае не столь важна точность 
индивидуальных оценок возраста (определения 
в широких категориях вполне достаточны), 
сколько возможность использования метода при 
установлении возрастной структуры выборки. 
Другой возрастной характеристикой, наиболее 
часто используемой при оценке возраста скеле-
та как на индивидуальном, так и групповом 
уровнях, остается степень стертости жеватель-
ной поверхности зубов. Как показывают данные 
обзора статей, опубликованных в журналах 
«American Journal of Physical Anthropology», «In-
ternational Journal of Osteoarchaeology» и «Jour-
nal of Archaeological Science», наибольшей попу-
лярностью пользуется схема Д. Бротвелла, за 
которыми следуют методы, предложенные 
А. Майлзом и О. Лавджоем [Falys, Lewis, 2010]. 
Отечественные антропологи, по-видимому, 
пользуются преимущественно схемой М.М. Ге-
расимова, основанной на видоизмененной шка-
ле П. Брока [Герасимов, 1955], хотя, следует 
признать, что точный анализ популярности ме-
тодик не проводился. Так или иначе, очевидно, 
что степень стертости зубов также зависит от 
множества факторов (пищи, прижизненной утра-
ты зубов), и ни одна универсальная схема не 
может претендовать на роль действительно 
эффективной. 

Поскольку существует несколько различ-
ных методов оценки возраста, основанных на 
анализе признаков черепа, стороннему читате-
лю может показаться удивительным тот факт, 
что из публикаций антропологов, как правило, 
невозможно установить какой же именно метод 
был использован. Обычно авторы ограничива-
ются ссылками на некоторый список работ, в 
которых описаны разные подходы к оценке. Не-
редко также встречаются тексты, в которых про-
сто указывается, что при определении возраста 
учитывались степень заращения швов и степень 
стертости зубов. Вероятно, причина такой прак-
тики заключается том, что в действительности 
исследователи чаще всего ориентируются на 
субъективную визуальную оценку возраста, не 
прибегая к строго формализованным методам. 
Мы обращаем внимание на те признаки воз-
растных изменений черепа, сведения о диагно-
стической ценности которых почерпнули из ли-
тературы и практического опыта исследований, 
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но, как правило, не фиксируем их в измеритель-
ных шкалах и не проводим строгий анализ их 
относительной значимости при вынесении ито-
говой оценки. Величина возрастных интервалов 
также определяется произвольно – либо в виде 
5- или 10-летнего интервала, либо в формате 
возрастной категории (adultus, maturus и др.). 

Эта проблема не является специфической 
для российской антропологии. Например, как 
показывает обзорное исследование, авторы 
большинства статей, опубликованных в журна-
лах «American Journal of Physical Anthropology», 
«International Journal of Osteoarchaeology» и 
«Journal of Archaeological Science» в 2004–
2009 гг., приводят ссылки на методические ра-
боты, но не дают описания конкретных исполь-
зованных методов и подхода, использованного 
для вынесения окончательной оценки. В некото-
рых публикациях методы оценки возраста вооб-
ще не упоминаются, а в большинстве остальных 
случаев указывается более одного метода 
[Falys, Lewis, 2010]. 

Цель настоящего исследования заключа-
ется в том, чтобы проанализировать точность 
субъективно-визуального подхода к оценке воз-
раста по черепу по сравнению с формализован-
ными методами, основанными на анализе сте-
пени заращения швов свода черепа, а также 
изучить влияние систематических ошибок в 
определениях возраста на надежность оценки 
возрастной структуры выборки. В обсуждении 
рассматриваются перспективы применения не-
которых подходов, которые могут быть исполь-
зованы для повышения точности оценок возрас-
та и их межисследовательской согласованности. 

 
 

Материалы и методы 
Материалами исследования послужили 

черепа из коллекций с задокументированным 
полом и возрастом смерти в антропологических 
фондах МАЭ РАН. Черепа были переданы в 
Кунсткамеру в 1910-х гг. К.З. Яцутой из собрания 
Военно-Медицинской Академии. В МАЭ РАН они 
зарегистрированы в составе коллекций 1830, 
1831, 1989, 1994, 2222, 2223, 2282 и 2303. В 
коллекциях представлены черепа преимуще-
ственно русских из различных регионов евро-
пейской России, а также (в единичных случаях) 
немцев, финнов и поляков. Всего в исследова-
нии были учтена информация о возрастной из-
менчивости 116 черепов, большинство из кото-

рых принадлежало мужчинам. Возраст умерших 
колеблется от 18 до 70 лет.  

Возраст оценивался следующим образом. 
Сначала авторы оценивали приблизи-

тельные возрастные интервалы, в пределах ко-
торых, по их мнению, находится истинный воз-
раст индивидов, ориентируясь на макроскопиче-
ские признаки возрастных изменений черепа, но 
не фиксируя их значения в каких-либо стандар-
тизованных шкалах. Учитывались степень зара-
щения швов свода черепа как на внешней по-
верхности, так и со стороны эндокрана, степень 
стертости жевательной поверхности зубов, при-
знаки атрофии альвеолярного отростка и тела 
нижней челюсти, относительный вес и плотность 
костей черепа. 

Затем проводилась оценка степени стер-
тости зубов в соответствии со схемой М.М. Ге-
расимова [Герасимов, 1955],1 а также определя-
лась степень заращения венечного, сагитталь-
ного и лямбдовидного швов черепа. 
Использовалась четырех-балльная система: 0 – 
шов полностью открыт, 1 – закрыто менее поло-
вины шва, 2 – закрыта половина шва или более, 
3 – полная облитерация шва. Степень облите-
рации оценивалась как со стороны эндокрана, 
так и на внешней поверхности. Для каждого че-
репа проводился расчет коэффициентов обли-
терации швов (КОШ) – суммы всех баллов, а 
также сумм баллов, рассчитанных для эндокра-
на и внешней поверхности раздельно.  

Большинство существующих методик 
предполагает, что оценка степени облитерации 
швов производится на отдельных участках в 4- 
или 5-балльной системе. Однако поскольку хо-
рошо известно, что корреляции между степенью 
облитерации швов и паспортным возрастом че-
ловека, как правило, невелики, авторы исполь-
зовали упрощенный вариант оценки. Ее сравни-
тельная эффективность оценивалась следую-
щим образом. Оценки, полученные первым 
автором, были использованы для обучения мо-
дели линейного дискриминантного анализа. При 
этом каждый череп поочередно выступал в ка-
честве тестового, а остальная часть – в качестве 
обучающей выборки. Расхождения между ре-
альным и прогнозируемым возрастом оценива-
лись при помощи средней абсолютной ошибки 

                                                 
1 На большинстве черепов вследствие прижизнен-

ной и посмертной утраты зубов отсутствует большая 
часть зубного ряда, у многих отсутствуют нижние че-
люсти, поэтому возможность использования оценок 
стертости зубов была заметно ограничена. 
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(MАE) и систематической ошибки (СО). Послед-
няя рассчитывалась как средняя разница между 
установленным и задокументированным возрас-
том для отдельных возрастных групп (10-летних 
когорт). Полученные результаты сопоставлялись с 
результатами оценки двух популярных методик, 
основанных на анализе возрастной изменчивости 
швов свода черепа – Д. Ачади и Я. Немешкери 
[Acsadi, Nemeskeri, 1970] для эндокрана, а также 
P. Меиндла и О. Лавджоя [Meindl, Lovejoy, 1985] 
для внешней поверхности. При сопоставлении 
оценок привлекались литературные данные. 

Корреляции между возрастом и КОШ, 
возрастом и средним баллом стертости зубов 
рассчитывались при помощи коэффициента 
корреляции Спирмена (rs). Согласованность 
оценок возраста и КОШ между исследователя-
ми оценивалась при помощи коэффициента 
внутриклассовой корреляции (ICC). В отличие 
от коэффициента корреляции Пирсона ICC поз-
воляет учитывать влияние систематических 
расхождений между исследователями. Коэф-
фициент учитывает соотношение двух разных 
компонентов общей дисперсий в оценках: дис-
персию, обусловленную различиями между 
оцениваемыми объектами, и дисперсию, обу-
словленную различиями между оценщиками 
или методиками. Существует несколько типов 
коэффициента внутриклассовой корреляции, 
предназначенных для оценки согласованности 
при разных условиях задачи. При оценке согла-
сованности результатов между авторами ис-
пользовался ICC (2, k), между оценками каждого 
из авторов и задокументированными данными – 
ICC (3, k) (обозначения приведены согласно 
классификации [Shrout, Fleiss, 1979]). 

До завершения оценки авторам была не-
известна ни возрастная структура выборки, ни 
крайние значения возраста индивидов. Более 
того, коллекционные номера черепов в рабочих 
файлах зашифрованы таким образом, чтобы 
даже по завершении представленного исследо-
вания у авторов не было возможности оценить 
вероятные причины ошибок в оценках возраста, 
повторно обратившись к изучению конкретных 
черепов. Такие меры были приняты для более 
корректного проведения возможных дополни-
тельных исследований в дальнейшем. В пред-
ставленном виде статья намечает наиболее 
важные шаги для дальнейших исследований, 
которые будут опираться на более представи-
тельный материал и которые предполагают 
расширение числа участников. 

Результаты 
В целом оценки возраста (учитывались 

средние оценки, рассчитанные для конкретных 
интервалов) обнаружили умеренно высокую 
степень согласованности между авторами. 
Внутриклассовая корреляция между авторами 
как по оценкам возраста, так и по величине КОШ 
оказалась одинаковой (ICC (2, k)=0,79), корре-
ляция между авторами по оценкам средних бал-
лов степени стертости зубов – наиболее высо-
кой (ICC (2, k)=0,89). При разбивке выборки на 
две равные возрастные группы (до 40 лет и 
старше) обнаружилось, что корреляции между 
авторами выше при оценке признаков, чем 
непосредственных оценок возраста (табл. 1). 

 
Таблица 1. Корреляции между оценками  

авторов (IСС) 
Table 1. Correlation between observers 

 estimates (ICC) 

Возрастной  
состав 

Оценка  
возраста 

Коэффициент  
облитерации  

швов 

Средний  
балл  

стертости  
зубов 

Вся  
выборка 

0.79 
[0.70-0.86] 

0.79 
[0.52-0.89] 

0.89 
[0.74-0.94] 

До 40 лет 0.70 
[0.49-0.82] 

0.83 
[0.71-0.90] 

0.81 
[0.59-0.90] 

Старше  
40 лет 

0.73 
[0.53-0.84] 

0.71 
[-0.06-0.89] 

0.92 
[0.75-0.97] 

Примечания. В скобках приведен 95%-ый до-
верительный интервал для оценки ICC. 

Notes. The 95% confidence interval for the ICC 
assessment is shown in parentheses. 

 
Внутриклассовые коэффициенты корре-

ляции (ICC(3, k)) между реальным и установлен-
ным возрастом составили 0,72 и 0,70 по оценкам 
первого и второго авторов соответственно, т.е. 
достаточно близки к уровню согласованности 
оценок между исследователями (рис. 1). Сред-
няя абсолютная ошибка составила 9,8 и 8,6 года 
соответственно, при этом в обоих случаях си-
стематическая ошибка оказалась близкой к нулю 
(СО=0,1 и 1,1 года). Как будет показано ниже, 
информация о точности оценок возраста в кон-
кретных возрастных группах заставляет внести 
существенные коррективы в этот результат. 

 
В большинстве случаев оценки возраста 

были представлены авторами в виде 10-летних 
интервалов, реже 5- или 15-летних, а для стар-
ших возрастных групп использовались открытые 
интервалы (старше 50 лет, старше 55 лет). За-
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документированные оценки возраста оказались 
в пределах границ интервалов в 40% случаев у 
первого автора и в 33% у второго. Среднее от-
клонение задокументированного возраста от 
границ интервала составило 8,4 и 6,4 года соот-
ветственно (учитывались только случаи, в кото-
рых возраст не попал в установленный интер-
вал), при этом в 17% случаев у первого автора и 
в 38% случаев у второго отклонение составило 
не более 3 лет. Это означает, что переход от 10-
летних к 15-летним интервалам позволил бы 
увеличить число случаев, в которых возраст 
оказался в границах исследовательских оценок, 
в полтора-два раза (до 57–61%).  

Возможность анализа состояния зубной 
системы никак не повлияла на точность иссле-
довательских оценок возраста. Об этом свиде-
тельствуют расчеты, проведенные по данным 
первого автора. Корреляция между МАЕ и ком-
плектностью зубов (суммой сохранившихся зу-
бов и зубов, утраченных при жизни) близка к ну-
лю (rs=0,04). Во многом этот результат обуслов-
лен тем, что прижизненная утрата зубов, 
фиксируемая даже у индивидов относительно 
молодого возраста, серьезно повлияла на ско-
рость стирания жевательной поверхности – в од-
них случаях это привело к увеличению нагрузки, в 
других (при отсутствии антагонистов), напротив, к 
ее заметному снижению. Поскольку у многих че-
репов отсутствуют нижние челюсти, оценить вли-

яние прижизненных утрат на сохранившиеся зубы 
не всегда представлялось возможным.  

Неудивительно, что корреляции между 
средним баллом стертости зубов и задокумен-
тированным возрастом оказались заметно ниже 
аналогичного показателя, рассчитанного для 
коэффициентов облитерации швов (rs=0,22–24 и 
0,39–0,43 соответственно). Этот результат пока-
зывает, что авторы избрали верную стратегию, 
придавая наименьшее значение степени стерто-
сти зубов и преимущественно ориентируясь на 
степень облитерации швов и общее впечатле-
ние о признаках возрастных изменений костной 
структуры (утоньшение костей свода, уменьше-
ние плотности, атрофические изменения). По 
данным первого автора коэффициенты облите-
рации швов со стороны эндокрана коррелируют 
с задокументированным возрастом сильнее, чем 
коэффициенты, рассчитанные для внешней по-
верхности (rs=0,45 и 0,36, p<0,001 соответствен-
но). То же самое утверждение справедливо для 
корреляций КОШ с возрастом, установленным 
авторами, – в этом случае выше также общая 
величина коэффициентов корреляции (rs=0,69 и 
0,57, p<0,001 соответственно) 

В таблице 2 приведены значения средней 
абсолютной разницы и систематической ошибки 
между оценками исследователей и задокумен-
тированным возрастом для отдельных возраст-
ных интервалов. Разброс оценок (о которой мы 
можем судить по величине МАЕ) имеет пример-
но одинаковую величину в разных группах (и ми-
нимальна у автора 2 в интервале 30–49 лет). Фак-
тически значение погрешности заметно возрастает 
у обоих авторов только в интервале 60–70 лет. 
При этом возраст индивидов 18–29 лет система-
тически завышается обоими авторами, а возраст 
индивидов старше 50 лет, напротив, занижается. 

 
По сравнению с результатами тестирова-

ния двух классических методов оценки возраста 
по степени облитерации швов визуальный под-
ход не обнаруживает заметных недостатков 
(табл. 3). По сравнению с методом оценки обли-
терации швов со стороны эндокрана, предло-
женным Д. Ачади и Я. Немешкери [Acsadi, 
Nemeskeri, 1970], визуальный подход позволяет 
получить меньшие или сопоставимые средние 
отклонения для возрастных групп 18–59 лет и 
большие отклонения в группе старше 60 лет. По 
сравнению с методом P. Меиндла и О. Лавджоя 
для свода черепа [Meindl, Lovejoy, 1985] визу-
альный подход в целом менее точен для оценки 

 
Рисунок 1. Корреляция между установленными 
и задокументированными оценками возраста 

(по данным первого автора) 
Figure 1. Correlation between estimated and 

 documented age (according to the first author) 
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всех возрастных групп, за исключением интер-
вала 18–29 лет (для которого точность подходов 
сопоставима) и интервала 50–59 лет (который 
точнее позволяет определить именно визуаль-
ный подход). При этом по величине системати-
ческой ошибки визуальные оценки в целом вы-
глядят более точными по сравнению с обеими 
методиками. Модель дискриминантного анализа, 
обученная на упрощенной системе суммарной 

оценки степени облитерации швов, также не об-
наруживает серьезных недостатков по сравне-
нию с указанными двумя методиками. Средняя 
величина ошибки для различных возрастных групп 
в целом сопоставима с таковой для оценок, полу-
ченных в рамках методики P. Меиндла и О. Лавд-
жоя, и ни в одном случае не выходит за пределы 
точности, рассчитанной для обеих методик. 

 

Таблица 2. Величина средней абсолютной разницы и систематической ошибки между  
оценками и задокументированным возрастом в различных возрастных группах 
Table 2. Bias and mean absolute difference between estimated and documented age  

in different age groups 
Возрастная  
группа, лет МАЕ, лет Систематическая  

ошибка, лет 
Доля корректных  

интервальных оценок, % 
Авторы 1 2 1 2 1 2 
18–29 9,1 9,1 7 9 45,5 31,8 
30–39 9,6 6,0 7 3 36,1 48,6 
40–49 9,9 7,5 0 –3 37,9 31,0 
50–59 8 9,5 –2 (–5)* –7 (–10)* 42,9 12,5 
60-70 14,5 15,8 –15 (–17)* –16 (–18)* 38,5 23,1 

Примечания. В скобках приведены расчеты только для тех индивидов, оценка возраста которых авто-
рами была дана в форме закрытого интервала. 

Notes. Calculations are given in parentheses only for those individuals whose age was estimated by the au-
thors in the form of a closed interval. 

 
Таблица 3. Средняя абсолютная разница и систематическая ошибка между установленным 

и задокументированным возрастом в различных возрастных группах  
по литературным данным 

Table 3. Bias and mean absolute difference between estimated and documented ages 
 in different age groups according to literature data 
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Упрощенная 
4-балльная 

система  
оценки 

Внешняя поверхность  
свода  

[Meindl, Lovejoy, 1985]  

Эндокран  
[Acsadi, Nemeskeri,  
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≤29 МАЕ 11,0 9,0 8,5 12,7 11,6 0,6 12,7 
СО 9,9 9,0 8,5 12,7 10,9 0,6 12,4 

30-39 МАЕ 9,8 4,4 5,7 6,7 8,3 16,4 17,3 
СО 5,6 0,3 4,9 4,4 6,0 14,3 15,1 

40-49 МАЕ 9,0 8,5 5,9 6,1 12,7 13,6 14,9 
СО –1,5 –6,1 –2,4 –4,1 5,4 12,6 11,6 

50-59 МАЕ 13,6 17,2 11,5 14,2 12,2 6,7 8,3 
СО –9,8 –17,2 –11,5 –14,4 –4,2 3,1 3,9 

60-70 МАЕ 21,4 26,2 19,2 23,4 11,6 5,5 6,0 
СО –21,4 –25,7 –19,2 –23,4 –7,3 –5,2 –4,7 

Примечания. Об ограничениях проведенных сопоставлений см. текст в разделе «О перспективах по-
вышения точности и сопоставимости оценок возраста. 

Notes. See text in section «On prospects for improving the accuracy and comparability of age estimates» for 
limitations of comparisons». 
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Независимо от выбранного метода во всех 
случаях наблюдается одна и та же тенденция – 
завышение возраста в младшей возрастной 
группе и занижение в старшей. В некоторых ра-
ботах эта проблема обозначается как «тяготе-
ние к середине» («attraction to the middle», «mid-
dle-aged spread») [Falys, Lewis, 2010], однако 
вполне очевидно, что у наблюдаемого явления 
есть другой общеупотребимый термин – регрес-
сия к среднему. Это один из наиболее известных 
статистических феноменов, впервые описанный 
Ф. Гальтоном. Фактически он проявляется во 
всех случаях, в которых взаимосвязь между ин-
тересующими исследователя переменными яв-
ляется неидеальной, и при этом одни перемен-
ные используются для прогнозирования значе-
ний других. Максимальные и минимальные 
баллы облитерации швов наблюдаются не у са-
мых пожилых и самых молодых индивидов в вы-
борке, а у тех, возраст которых несколько сме-
щен к среднему значению. Иными словами, ре-
зультат обусловлен неполной положительной 
корреляцией между календарным (паспортным) 
и биологическим возрастом. Проблема усугубля-
ется тем, что в течение жизни человека биологи-
ческий возраст имеет тенденцию все больше от-
клоняться от календарного.2 Эффект проявляет-
ся и в изменчивости возрастных признаков 
черепа, о чем вполне наглядно свидетельствуют 
данные, приведенные в таблице 3. Отдельным 
                                                 

2 Влияние этого фактора, впрочем, зависит во 
многом от принятого метода оценки: в некоторых слу-
чаях применение априорных модельных распределе-
ний, напротив, позволяет вновь давать более узкие 
доверительные интервалы при оценке возраста инди-
видов, преодолевших порог в 60–70 лет [Milner, Bold-
sen, 2012]. 

источником таких расхождений может быть так-
же селективный отбор – фактор, который мог бы 
объяснить присутствие в некоторых паспортизи-
рованных сериях значительного числа пожилых 
людей с открытыми швами [Key et al., 1994]. Про-
блема этого объяснения заключается в его умо-
зрительном характере, поскольку сами по себе 
вероятные преимущества позднего заращения 
швов совершенно не очевидны. 

 
Влияние ошибки в оценке возраста  
на возрастную структуру выборки 

Оценки рассчитанного по задокументиро-
ванным данным и установленным оценкам 
среднего возраста индивидов в выборке совпа-
дают. Он составляет 41–43 года по оценкам ав-
торов (в зависимости от определения условной 
верхней границы для открытых интервалов) и 
42 года по задокументированным данным. 

Возрастная структура выборки, основан-
ная на индивидуальных значениях, рассчитанных 
двумя авторами, представлена на рисунке 2. Для 
наглядности доли возрастных групп по инфор-
мации о прогнозируемых оценках в интервалах 
60–64, 65–69, 70–74 лет рассчитаны условно – 
для открытых интервалов верхняя граница была 
принята равной 70 годам (возраст самого стар-
шего индивида в выборке). Хорошо заметно за-
вышение первым автором долей индивидов 20-
24 лет, а также старше 55 лет. По оценкам вто-
рого автора, напротив, индивиды моложе 20 лет 
в выборке отсутствуют, доля индивидов старше 
55 лет ниже реальной, а число индивидов зрело-
го возраста заметно превышает ожидаемую ве-
личину. 

Возрастная структура, полученная путем 
усреднения оценок двух исследователей наибо-
лее близка к реальной. Если средняя абсолют-
ная разница между реальной и установленной 
долями каждой из пятилетних возрастных групп 
составляет 3,0 и 2,7% для авторов 1 и 2, то для 
усредненной структуры она составляет всего 
1,6% 

В целом наблюдаемые отклонения могут 
показаться незначительными, однако в некото-
рой степени это впечатление может оказаться 
обманчивым из-за особенностей реальной воз-
растной структуры выборки: распределение 
имеет унимодальную форму (если не считать 
небольшого и статистически незначимого пика в 
группе 65–69 лет), при этом мода приходится на 
интервал 35–39 лет.  

 

 
Рисунок 2. Возрастная структура  

исследованной серии 
Figure 2. Age-at-death structure of the series 
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Для проверки этого предположения из 
имеющейся выборки была сформирована мо-
дельная выборка, в которой все возрастные пя-
тилетние интервалы представлены равным чис-
лом индивидов. Чтобы ограничить влияние от-
крытых интервалов в оценках авторов на 
результаты, индивиды старше 60 лет составили 
финальную когорту. Модельная выборка была 
создана путем случайного отбора в каждый пя-
тилетний интервал 10 индивидов с соответству-
ющим задокументированным возрастом. Выбор-
ка формировалась с возвращением: поскольку 
некоторые возрастные группы представлены 
менее чем 10 индивидами, у каждого индивида 
сохранялся шанс повторно войти в выборку по-
сле уже состоявшегося отбора. 

При анализе модельной выборки прояви-
лось то же влияние систематической ошибки в 
оценках авторов, которое наблюдалось в исход-
ном варианте, но отклонения оказались более 
выразительными (рис. 3). В возрастных распре-
делениях, построенных на основании оценок 
авторов, наблюдаются выразительные «пики 
смертности», которые, однако, не находят соот-
ветствия в реальной возрастной структуре вы-
борки. В публикациях, посвященных палеодемо-
графическим исследованиям, пики такого типа 
часто получают содержательную интерпретацию 
с историко-демографических позиций, и вопрос 
о надежности их установления авторами, как 
правило, не ставится.  

Общее влияние систематической ошибки в 
оценке возраста индивидов, относящихся к кон-
кретным возрастным когортам, оказалось кон-
тринтуитивным. В соответствии с приведенными 
выше данными у обоих авторов наблюдалась 

одинаковая тенденция: занижение возраста 
пожилых индивидов и завышение возраста мо-
лодых. Однако если форма возрастного рас-
пределения, установленная по оценкам второго 
автора, полностью соответствует ожидаемой в 
рамках эффекта регрессии к среднему, то 
структура, определенная по оценкам первого 
автора, напротив, демонстрирует завышение 
долей молодых и пожилых индивидов. В этом 
случае также можно наблюдать слабое прояв-
ление регрессии к среднему, но сложение слу-
чайных и систематических погрешностей в 
оценках возраста привело на первый взгляд к 
неожиданному результату. Причина различий 
заключается в том, что для того чтобы прогно-
зировать влияние ошибки на структуру выборки 
недостаточно информации о величине средних 
отклонений оценок от задокументированного 

возраста в конкретных возрастных группах. 
Необходимо также учитывать отклонения задо-
кументированного возраста от оценок для воз-
растных групп, состав которых установлен по 
оценкам исследователей. 

 
О перспективах повышения точности и 

 сопоставимости оценок возраста 
Точность оценок – как визуальных, так и 

строго формализованных – в некоторой степени 
зависит от возрастной структуры не только той 
выборки, с которой работают исследователи, но и 
той паспортизированной серии, на изучении кото-
рой опирается использованная авторами методи-
ка. Впервые внимание на этой проблеме заостри-
ли французские палеодемографы Ж.П. Боке-
Аппель и К. Массе [Bocquet-Appel, Masset, 1982; 
1996]. В зависимости точности оценок от структу-
ры выборки заключается причина, по которой не-
корректно сравнивать коэффициенты корреляции, 
рассчитанные между задокументированным воз-
растом и оценками, полученными в рамках от-
дельных методов и основанными на анализе раз-
ных серий. Но даже если оценки опираются на 
анализ серий со сходным возрастным распреде-
лением, точность первых будет различаться при 
работе с разными возрастными группами внутри 
выборки. Это очевидное наблюдение часто игно-
рируется исследователями при сравнительном 
анализе эффективности разных подходов.3 

                                                 
3 Например, сведенные в единую таблицу данные 

о средней величине коэффициента корреляции, при-
веденные в обзорной работе Ruengdit et al., 2020, в 
действительности малоинформативны для корректного 
сравнения методик. 

 
Рисунок 3. Возрастная структура модельной 
выборки с равным представлением индивидов 

 в каждом пятилетнем интервале 
Figure 3. Age-at-death structure of the model 

 sample with equal representation of individuals 
 in each five-year interval 
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И все же представляется, что качество 

оценок возраста, основанных на визуальном 
подходе, может быть несколько увеличено неза-
висимо от структуры выборки, с которой прихо-
дится работать исследователю. Под качеством 
оценок в данном случае понимаются две разные 
характеристики: точность и сопоставимость. 
Теоретически для улучшения этих характеристик 
могут быть использованы несколько подходов, 
из которых авторы для предварительной оценки 
выделили три: 1) повторное изучение серии; 2) 
увеличение возрастных интервалов (отказ от 10- 
и тем более 5-летних интервалов); 3) фиксация 
признаков в балловых шкалах. Первый подход 
может позволить увеличить точность оценок, 
тогда как два остальных – сопоставимость оце-
нок разных исследователей. 

1. Существует множество исследований, 
результаты которых свидетельствуют о том, что 
усреднение оценок, вынесенных разными экс-
пертами, позволяет точнее оценить исследуе-
мый параметр, чем оценки отдельных людей 
[Hertwig, 2012]. Этот подход получил название 
«мудрость толпы», а его эффективность неод-
нократно получала подтверждение в задачах 
определения некоторых количественных пара-
метров при условии, что участники не испыты-
вают внешнего влияния при вынесении реше-
ния, и ошибки носят случайный характер. Уве-
личить точность можно также прибегнув к 
эффекту «мудрости внутренней толпы». Эффект 
может быть достигнут путем усреднения оценок, 
установленным одним и тем же исследовате-
лем, если они были вынесены с большим вре-
менным интервалом [Vul, Pashler, 2008] или если 
при повторной оценке исследователь мысленно 
принял позицию человека, не согласного с обос-
нованием его исходной оценки [Van de Calseyde, 
Efendic, 2022]. В первом случае предполагается, 
что человек не имеет возможности отталкивать-
ся от первоначальных оценок, тогда во втором 
они являются важным элементом процесса ре-
шения задачи.  

О пользе повторного определения возрас-
та и усреднения полученных оценок свидетель-
ствуют результаты небольшого теста. Девять 
лет назад первый автор участвовал в семинаре, 
участники которого оценивали пол и возраст 15 
черепов русских с задокументированным полом 
и возрастом, происходящих из той же коллекции 
К.З. Яцуты (№ 1830). Средняя величина МАЕ 
для оценок автора составила 6.9 года по опре-
делениям 2015 года и 7,0 по определениям 

2024 года. Усреднение оценок разных лет при-
вело к снижению погрешности до 5,7 года. 
Среднее отклонение в оценках возраста среди 
участников семинара 2015 года составило 8,4 
года. Однако между общими усредненными 
оценками возраста и задокументированным воз-
растом МАЕ составило 6,6 года – меньше, чем 
для оценок любого отдельно взятого участника. 
Таким образом, положительный эффект «муд-
рости толпы» предварительно подтверждается и 
при оценке возраста по черепу, хотя возможно-
сти применения подхода требуют более подроб-
ного изучения. 

2. Наши субъективные представления о 
возможностях определения возраста в узких ин-
тервалах очевидным образом не соответствуют 
действительности. Эта проблема не является 
специфической для антропологии. Склонность к 
излишней самоуверенности в оценках парамет-
ров и соответствующих доверительных интер-
валов свойственна людям независимо от сферы 
их занятости [Soll, Klayman, 2004; McKenzie et al., 
2008]. Увеличение интервалов при оценке воз-
раста несомненно увеличит как вероятность по-
падания в них реального значения, так и сопо-
ставимость заключений разных исследователей. 
Меньше всего ошибок нас ожидает при исполь-
зовании интервалов «ребенок», «подросток», 
«взрослый», и в рамках некоторых подходов  
такая разбивка, например, достаточна для про-
ведения палеодемографического анализа 
[Bocquet-Appel, Masset, 1996], однако вряд ли 
большинство исследователей когда-либо согла-
сится ограничиваться такими определениями4. 
Симметричное расширение интервалов, приме-
ненное к опубликованным данным, может ока-
заться эффективным при анализе палеодемо-
графических данных [см., например: Широбоков, 
2020]. Однако такое расширение само по себе 
не позволяет решить проблему систематической 
ошибки в определении возраста. Вероятно, 
расширение интервалов должно быть несим-
метричным и для внесения поправок могут ис-
пользоваться оценки в рамках первого подхода 
или некоторая информация об априорном рас-
пределении возрастных групп.  

                                                 
4 Кроме того, на самом деле в антропологии суще-

ствует проблема сопоставимости оценок даже для 
такой категории как «взрослый», в т.ч. на уровне 
определения базового набора дифференцирующих 
биологических характеристик скелета [Falys, Lewis, 
2010] 
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3. Фиксация признаков в некоторой стан-

дартизованной шкале, возможно, напрямую не 
повлияет непосредственно на точность оценок 
возраста, однако она позволит увеличить сопо-
ставимость заключений разных авторов. Как бы-
ло показано выше, оценки признаков обнаружи-
вают несколько большую межисследователь-
скую согласованность по сравнению с оценками 
возраста. Кроме того, использование балловых 
оценок позволяет развивать новые подходы в 
палеодемографии, которые опираются на неко-
торые предположения об априорном распреде-
лении и позволяют оценивать возрастную струк-
туру выборки целиком, минуя этап индивиду-
альных оценок возраста. Наконец, фиксация в 
баллах степени развития некоторого набора 
признаков, имеющих доказанную возрастную 
изменчивость, позволяет более объективно под-
ходить к вопросу о возрастной изменчивости 
дискретно-варьирующих или метрических при-
знаков, которые антропологи используют при 
межгрупповых сопоставлениях. 

 
Заключение 

Поскольку точность субъективно-
визуального подхода не уступает классическим 
методам оценки возраста по степени облитера-
ции швов, преимущества первого могут пока-
заться вполне очевидными. Формализованный 
подход выглядит негибким, потому что никогда 
не учитывает всех признаков возрастных изме-
нений черепа, доступных глазу: легко предста-
вить случай, в котором согласно схеме облите-
рации швов индивид формально должен быть 
отнесен к группе adultus, хотя дегенеративные 
изменения костей свидетельствуют о том, что 
череп принадлежит индивиду зрелого или стар-
ческого возраста. 

Кажется, что решение этой проблемы оче-
видно – при оценке возраста следует пользо-
ваться комплексными формализованными мето-
дами, учитывающими возрастную изменчивость 
разных элементов скелета [Lovejoy et al., 1985; 
Boldsen et al., 2002; Milner, Boldsen, 2012]. И эта 
стратегия действительно сегодня используется 
большинством исследователей (но, по всей ви-
димости, без строгой фиксации признаков). Если 
в распоряжении исследователя находится толь-
ко череп, теоретически он также может приме-
нить более гибкий подход к оценке возраста, 
даже если при этом вынужден опираться пре-
имущественно на анализ степени облитерации 
швов. На первом этапе оценивается принадлеж-

ность индивида к большой возрастной группе 
(старше или моложе 50 лет), после чего прово-
дится оценка набора признаков, наиболее под-
ходящего для более узкой интервальной оценки 
возраста [Perizonius, 1984; Key et al., 1994]. 

Однако на проблему можно взглянуть и с 
другой стороны. В действительности, к какому 
бы методу исследователи не прибегали, проце-
дура оценки возраста никогда не сводится к од-
ному этапу и не является строго формализован-
ной. Работая с любой выборкой, мы разделяем 
скелеты детей и взрослых, и уже затем выбира-
ем наиболее оптимальные методы для прове-
дения анализа. Мы с осторожностью устанавли-
ваем оценки скелетов, отличающихся некото-
рыми явными патологическими особенностями. 
Мы определяем влияние степени сохранности 
останов на возможности определения характе-
ристики и оцениваем целесообразность опреде-
ления признаков в спорных случаях. Субъектив-
но-визуальный подход является не альтернати-
вой для строгой формализованной оценки, а его 
важным дополнением. Несомненно, стандартиза-
ция методов позволяет увеличить сопоставимость 
оценок разных авторов, а также корректнее подхо-
дить к решению отдельных популяционно-
антропологических и палеодемографических за-
дач. Несомненно, отбор оптимальных методик, 
доказавших свою эффективность по результа-
там независимых исследований (и значит, не-
возможный без формализации), позволяет уве-
личить точность оценок возраста. Но несомнен-
но и то, что качество оценок, выдвигаемых в 
рамках субъективно-визуального подхода, также 
может быть увеличено, а поиск тех способов ор-
ганизации процедуры исследований, которые 
могут быть использованы для решения этой 
проблемы, представляется авторам самостоя-
тельной нетривиальной задачей.  
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ON THE ACCURACY OF VISUAL AGE ESTIMATION FROM THE 

ADULT SKULL (METHODOLOGICAL ASPECTS) 
 

Introduction. There are several standardized methods for estimating the age of a skull. Most of these 
methods are based on the analysis of suture obliteration and the tooth wear scoring. However, many anthropol-
ogists prefer a more subjective approach, relying on general impressions without using a set of standardized 
criteria. This study aimed to assess the effectiveness of a visual method for age estimation and reconstruction of 
age-at-death structure in a skeletal sample. 

Materials and methods. The study was based on a series of 116 skulls from the early 20th century col-
lected by the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera). These specimens had 
documented sex and age information. Two researchers independently assessed the age of the skull specimens 
and recorded the degree of suture fusion on the cranial vault as well as the level of tooth wear on the occlusal 
surfaces. The correlation between age and estimated scores was calculated using Spearman’s rank correlation 
coefficient. The discrepancy between estimated and actual ages was measured by calculating the mean abso-
lute error (MAE) and systematic error (SE) as the average difference between documented and estimated ages 
for the entire sample as well as for each age group. Intraclass correlation coefficients were used to assess the 
consistency of the authors’ estimates.  

Results. The authors' estimates showed moderately high agreement among themselves and a moderate 
positive correlation with actual age. The accuracy of the visual assessments was found to be comparable with 
that of more formalized methods for assessing the degree of suture obliteration. The estimates also exhibited 
the phenomenon of regression to the mean, with individuals in younger cohorts being systematically overesti-
mated in terms of age and those in older cohorts being underestimated. The accuracy of determining the age-at-
death distribution depends to some extent on the actual characteristics of the sample structure. Averaging esti-
mates from different authors or several estimates from the same author, repeated over a large time interval, 
makes it possible to bring estimates closer to real data. 

Conclusion. Increasing interobserver agreement of age estimates can be achieved by fixing traits on the 
same point scales, as well as by increasing age intervals. The accuracy of estimates can be improved by re-
peated age estimation as well as the “wisdom of the crowd” effect. 

Keywords: cranial vault sutures; age estimation; age-at-death structure; regression to the mean; the wis-
dom of the crowd 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
 
 
Введение. Статья посвящена обзору результатов антропологического изучения европейских 

популяций по произведениям изобразительного искусства, которое проводится в лаборатории расо-
ведения НИИ и Музея антропологии МГУ.  

Результаты и обсуждение. Изучение морфологической изменчивости населения на основе 
изобразительных материалов является относительно новым междисциплинарным направлением 
физической антропологии. Исследования ведутся в двух направлениях: 1) изучение западноевропей-
ского портрета XV–XIX вв. и русской портретной живописи XVIII–XIX вв., 2) изучение античной 
скульптуры и живописи. Описания материалов и методики подробно изложены в основных статьях 
коллектива, приведɺнных в библиографии. Серии изображений рассматриваются с позиции популя-
ционного подхода к анализу изменчивости. Изучены около полутора тысяч живописных западноевро-
пейских и русских портретов и получены групповые характеристики и оценки степени однородности 
состава популяций с помощью описательного метода и метода обобщɺнного портрета. Антрополо-
гическое описание античного населения Средиземноморья проводилось по выборкам: фаюмского  
живописного портрета, римского скульптурного портрета, этрусского живописного и скульптурно-
го портрета, греческого скульптурного и живописного портрета.  

Заключение. Иконография физических особенностей населения в разнообразных памятниках 
материальной культуры и искусства даɺт возможность получения антропологической информации 
об изменчивости древних и современных популяций. Исследовательский потенциал изобразитель-
ных ресурсов для антропологии очевиден и многообразен, но ещɺ недостаточно изучен с позиции 
оценки и верификации антропологической информации, что может стать приложением научных 
изысканий будущих исследователей. 

Ключевые слова: историческая антропология; этническая антропология; популяция; античный 
портрет; живописный портрет; обобщɺнный портрет 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-24-4-9 

Введение 

Изобразительное искусство несɺт в себе 
важную для биологической и исторической ан-
тропологии информационную составляющую о 
физическом облике представителей древних и 
современных этнических групп. Иконографиче-
ские источники представляют научную ценность 
не только для этнологов, историков, археологов, 

но и для антропологов, при этом антропологиче-
ская содержательность произведений древнего 
искусства рассматривается исследователями 
вне зависимости от степени реалистичности и 
индивидуализации изображения [Бунак, 1927; 
Дебец, 1948; Рогинский, 1965, 1982; Абрамова, 
1966, 2010; Трофимова, 1968; Антонова, 1977; 
Алексеев, 1982; Гохман, Баркова, 2003; Кожин, 
2007; Ходжайов, Абдуллаев, 2011; Coon, 1939]. 
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Иконография может являться как самостоятель-
ным источником научного знания о морфологии 
древних групп при отсутствии или недостатке 
краниологического материала, так и существен-
но дополнять имеющиеся палеоантропологиче-
ские данные. В продолжение этой научной прак-
тики в лаборатории расоведения НИИ и Музея 
антропологии МГУ сформировалось междисци-
плинарное направление по антропологическому 
изучению изображений человека в древнем и 
современном изобразительном искусстве, преж-
де всего портретном искусстве. В отличие от 
предшествующих работ, где при анализе морфо-
логической изменчивости населения по изобра-
зительным материалам в основном использовал-
ся индивидуально-типологический подход, И.В. 
Перевозчиковым был разработан популяционный 
подход к анализу серий изображений, как к вы-
боркам из популяций. Цель данной статьи озна-
комить читателей с основными результатами ра-
боты коллектива по антропологическому изуче-
нию древнего и современного населения по 
материалам изобразительного искусства. 
 

Результаты и обсуждение 
Все рассмотренные серии изображений, в 

зависимости от задач и объɺма программы ис-
следования описывались стандартными кефа-
лоскопическим, соматоскопическим методами и 
методом обобщɺнного портрета. Подробные 
описания материалов и методики изложены в 
основных статьях лаборатории расоведения, 
приведɺнных в списке литературы. Благодаря 
активному развитию метода обобщɺнного порт-
рета стал возможным переход на качественно 
новый уровень в анализе и интерпретации визу-
альных данных по изменчивости популяций 
[Маурер, 2006; Перевозчиков, Маурер, 2009; Пе-
ревозчиков, 2010]. «Обобщɺнный портрет суще-
ственно дополняет антропологическую характе-
ристику популяции в первую очередь за счɺт 
визуализации признаков, которые не могут быть 
измерены или охарактеризованы каким-либо 
иным путɺм» [Перевозчиков, 2010, с. 29]. Для 
визуализации данных использовались компью-
терные программы BMPtone [Перевозчиков с 
соавт., 2011] и faceOnface [Maurer et al., 2014]. 
Изучение антропологического состава древнего 
и современного европейского населения по 
изобразительным материалам ведɺтся в широ-
ком хронологическом диапазоне и представлено 
двумя направлениями: 1) изучение западноев-
ропейского портрета XV–XIX вв. и русской порт-

ретной живописи XVIII–XIX вв., 2) изучение ан-
тичной скульптуры и живописи. 

 
Портретная живопись в антропологии  
Серии живописных портретов с конца XV 

века – до XIX в., отражающие морфологическую 
изменчивость этно-территориальных групп Ев-
ропы от позднего средневековья и до Нового 
времени, представляют ценный научный мате-
риал для антропологического изучения. Именно 
к этому периоду в истории европейского изобра-
зительного искусства относится феномен «пер-
сонального» портрета. Отправной точкой меж-
дисциплинарного направления по антропологи-
ческому изучению портретной живописи стало 
исследование лаборатории расоведения под 
руководством д.б.н. И.В. Перевозчикова, которое 
было направлено, прежде всего, на проверку 
информативных возможностей самого материа-
ла в качестве антропологического источника 
[Перевозчиков, Давыдова, 2006]. В первую оче-
редь был проработан методический аспект: про-
ведена коннексия со стандартной антропологи-
ческой методикой определения признаков и 
адаптация некоторых из них к специфике мате-
риала, составлена программа признаков и были 
изучены выборки портретов по голландцам, ита-
льянцам, русским. Проведɺнный дискриминант-
ный анализ показал разделение по этнической 
принадлежности, а полученные описательные 
характеристики этно-территориальных групп 
оказались в целом сопоставимы с литературны-
ми данными по современному западноевропей-
скому населению. 
Выборка русских портретов была сравнена с вы-
боркой по антропологической фотографии русских 
крестьян XIX века (коллекция Н.Ю. Зографа Музея 
антропологии МГУ) и с данными по некоторым 
признакам, характеризующим восточноевропей-
ский морфологический комплекс, которые также 
оказались сопоставимы. Несмотря на неболь-
шую численность выборок, живописный портрет 
продемонстрировал свой информативный по-
тенциал для дальнейших исследований. На сле-
дующем этапе работы коллектива уже на более 
широком материале была изучена русская порт-
ретная живопись XVIII – начала XIX вв., в рамках 
темы была защищена кандидатская диссерта-
ция [Локк, 2011; Перевозчиков с соавт., 2011; 
Локк с соавт., 2012]. Выбор материала был обу-
словлен наличием большого массива сравнитель-
ных данных по современному русскому населению 
и возможностью идентификации портретируемого 
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(генеалогии и исторические сведения). Было 
описано 668 живописных портретов населения 
России по двадцати шести признакам.  

В результате работы впервые на художе-
ственном материале были получены объектив-
ные данные об антропологическом типе с при-
менением двух разных методик – описательной 
и методом обобщɺнного портрета. Полученные 
описательные антропологические характеристи-
ки социальных слоɺв населения России XVIII – 
начала XIX в. выявили некоторые морфологиче-
ские отличия между дворянским и купеческим 
сословиями в пределах варианта среднеевро-

пейского антропологического типа (рис. 1). В 
разработке методической части работы была 
определена степень информативности и надɺж-
ности конкретных описательных признаков: из 
программы были исключены такие признаки как 
наклон лба, выступание подбородка, профиль 
верхней губы, форма мочки уха [Локк, 2011]. Ре-
зультаты сравнения полученных характеристик  
по живописи с данными по антропологии русского 
населения середины двадцатого века по материа-
лам Русской антропологической экспедиции  
под руководством В.В. Бунака и Т.И. Алексеевой 
продемонстрировали тождественность описаний  

   

   
Рисунок 1. Обобщɺнные портреты по русской портретной живописи 

Figure 1. Composite portraits based on Russian portrait painting 
Примечания. Мужские и женские портреты столичных дворян (1.1 и 1.2), уездных дворян (1.3 и 1.4),  

купцов (1.5 и 1.6).  
Notes. Male and female portraits of capital city nobles (1.1 и 1.2), district nobles (1.3 и 1.4), and merchants (1.5 и 1.6). 
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популяций по двум источникам информации (ан-
тропометрической и живописной) и подтвердили 
антропологическую ценность изобразительного ма-
териала [Локк, 2011; Перевозчиков с соавт., 2011].  

Антропологическое изучение западноевро-
пейского портрета ведɺтся на материале портрет-
ной живописи испанцев, французов, немцев, гол-
ландцев (рис. 2), результаты были коллективно 
представлены на двух конференциях и частично 
опубликованы [Перевозчиков с соавт., 2015; Вер-
гелес, 2018; Шпак, Перевозчиков, 2021]. Одним из 
важных вопросов, которые рассматриваются в 
рамках антропологического изучения живописного 
портрета, является проблема передачи индивиду-
ального сходства. Мера сходства в портрете и 
«объективная» ошибка художника могут быть ве-
рифицированы через: 1) пластическую рекон-
струкцию лица по черепу, 2) сравнение портрета и 
фотографии индивида (только для последних 150 
лет), 3) сопоставление портретов индивида, напи-
санных разными художниками. Вопросы реали-
стичности портретных изображений: индивидуаль-

ное сходство и художественный субъективизм 
(стилистическая неоднородность, манера худож-
ника) были частично решены в рамках диссерта-
ции К.Э. Локк. Автор пришɺл к заключению, что 
вариации признаков на портретах индивида, вы-
полненные разными художниками, не столь суще-
ственны для антрополога, поскольку не выходят за 
переделы (в масштабе мировой шкалы изменчи-
вости) значений одного и того же балла [Локк, 
2011]. Однако наблюдения носили описательный, 
качественный характер, и вывод об антропологи-
ческой достоверности живописного портрета нуж-
дался в повторной количественной проверке. 
Дальнейшее изучение изображений одного и того 
же человека, выполненных разными художниками 
(портреты XVI–XVII вв.) и портретов–фотографий, 
где запечатлɺн один и тот же человек (вторая по-
ловина XIX в.) показали минимальные (половина 
балла), то есть, в пределах ошибки метода, рас-
хождения в определениях признаков [Вергелес, 
2018]. Результаты свидетельствует о точности пе-
редачи морфологических особенностей лица ху-

    

    

Рисунок 2. Обобщɺнные портреты по западноевропейской портретной живописи 
Figure 2. Composite portraits based on Western European portrait painting 

Примечания. Мужские и женские портреты голландцев (2.1 и 2.2), немцев (2.3 и 2.4), французов (2.5 и 
2.6), испанцев (2.7 и 2.8). 

Notes. Male and female portraits of the Dutch (2.1 и 2.2), Germans (2.3 и 2.4), French (2.5 и 2.6), Spanish 
(2.7 и 2.8). 
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дожником и подтверждают антропологическую 
достоверность портретной живописи. Такие при-
знаки как: цвет глаз, высота крыла носа, толщина 
нижней губы, определялись на парах портретов с 
бо́льшей разницей в баллах, что говорит об их 
меньшей идентичной значимости для художников 
при воспроизведении черт лица на портрете (и 
«узнавании» заказчиком). Также автором проде-
монстрирована возможность оценки морфологи-
ческой однородности группы на изобразительном 
материале с помощью метода обобщɺнного порт-
рета, которая ранее была проведена по антропо-
логической фотографии [Маурер, Перевозчиков, 
1999]. Возможность визуальной оценки степени 
однородности состава популяции, которую обес-
печивает метод обобщɺнного портрета, как по ан-
тропологической фотографии, так и по живопис-
ным портретам, является удобным и объективным 
аналитическим инструментом – визуальные харак-
теристики «работают» даже при отсутствии стати-
стически значимых морфологических отличий. Это 
положение подтвердилось при работе с групповы-
ми портретами жителей Амстердама XVI–XVII вв. 
[Перевозчиков с соавт., 2015; Шпак, Перевозчиков, 
2021]. Выборка портретов была разделена на две 
временные когорты и получены обобщɺнные 
изображения «ранних» и «поздних» голландцев. 
Выявленные хронологические различия в физиче-
ском типе населения Амстердама могут отражать 
как секулярный тренд, так и классово-сословную 
стратификацию населения, что требует подтвер-
ждения на более многочисленном материале. С 
аналогичными различиями степени однородности 
популяции столкнулись при сравнении обобщɺн-
ных портретов столичного, уездного российского 
дворянства и купечества, а также с выборками 
портретов представителей офицерского корпуса 
Отечественной войны 1812 г. [Перевозчиков с со-
авт., 2011; Локк с соавт., 2012].  

Таким образом, проведɺнные исследования 
показали, что портретная живопись, как и антро-
пологическая фотография, отображает групповые 
антропологические характеристики, а метод 
обобщɺнного портрета позволяет визуализиро-
вать морфологическую изменчивость популяции. 
Использование комплексного подхода – описа-
тельной методики и обобщɺнного портрета поз-
воляет получить достаточно достоверное описа-
ние антропологического типа изображɺнного 
населения. Даже при возможных искажениях в 
изображении отдельных признаков на портрете, 
точность художественных портретов достаточна 
для описания антропологических особенностей 

группы. Для дальнейшего сравнительного анали-
за данных по антропологии европейского населе-
ния на основе произведений искусства, необходи-
мо создание новых серий этно-территориальных 
выборок по живописному портрету более сужен-
ных хронологических диапазонов с возможным 
привлечением синхронного материала по скульп-
турному портрету. 

 
 

Древнее изобразительное искусство 
 в антропологии 

С появлением метода М.М. Герасимова 
портретные реконструкции стали источником 
антропологической информации о внешнем об-
лике исторических личностей и представителей 
различных исторических эпох [Бужилова, 2007; 
Герасимова, 2007]. Антропологическое изучение 
изобразительного искусства следует рассматри-
вать, в том числе, в контексте исторической ан-
тропологии, поскольку полученная антропологи-
ческая информация может являться источником 
для возможных реконструкций, связанных с раз-
витием популяционной структуры человечества 
[Алексеев, 1989]. Одной из важнейших проблем 
исторической антропологии при использовании 
антропологического материала в качестве исто-
рического источника, является исследование 
«морфологической динамики человечества» 
[Алексеев, 1989, с. 123], и в этой связи изучение 
физических особенностей древних людей на 
синхронном изобразительном материале может 
рассматриваться как реконструкция антрополо-
гического состава и морфологической изменчи-
вости древних евразийских популяций. В эволю-
ции евразийского портрета прослеживается 
определенная стадиальность в отображении 
физической индивидуальности человека. Изоб-
ражения человека доисторического времени с 
самого начала отличались локальным своеобра-
зием и региональными стилями. В эпоху палеоли-
та превалирующими акцентами при изображении 
человека являлись определɺнные части сомы, в 
неолитических и энеолитических памятниках на 
изображениях уже детализируется лицо, но ос-
новная масса изображений по-прежнему соотно-
сится с женскими образами. В отсутствие пись-
менных источников и палеоантропологического 
материала древние изображения человека пред-
ставляют информативную ценность, как для исто-
рической науки, так и для расоведения и этниче-
ской антропологии. Это относится не только к реа-
листическим изображениям человека, но и к 
условным, антропоморфным, поскольку они отно-
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сятся «…к так называемым этнезирующим призна-
кам культуры…» [Антонова, 1977, с. 6], их изуче-
ние может «осветить важные для антрополога 
контакты между разными этническими группами 
в связи с их переселениями и степенью изоля-
ции» [Рогинский, 1965, с.152].  

С периода неолита прослеживаются са-
мые ранние артефакты (маски, моделирование 
по черепу и др.), которые можно соотнести с 
началом портретного направления изображений, 
связанных с погребальным культом. В бронзо-
вом веке погребальные маски получают распро-
странение практически на всɺм евразийском 
пространстве [Кожин, 2007]. Опыт антропологи-
ческого изучения погребальных масок обозначил 
определɺнные проблемы методического харак-
тера, которые усложняют работу с данным изоб-
разительным материалом в качестве источника 
антропологической информации [Дебец, 1948; 
Медникова, Лебединская, 2004]. В Древней Ев-
ропе, в италийских культурах маска также явля-
ется характерным признаком погребальной ат-
рибутики, в течение железного века она транс-
формируется в скульптурный погребальный 
портрет у этрусков и римлян, сохраняясь в куль-
те предков у римлян. В греко-римском Египте 
погребальные портретные изображения суще-
ствовали как в скульптурном, так и в живопис-
ном исполнении. Живописные портреты, полу-
чившие название «фаюмских», выполнялись с 
натуры ещɺ при жизни человека. Поскольку они 
представляют собой одну из древнейших серий 
реалистических персональных изображений, 
выполненных в одной технике и на одной терри-
тории, их изучение с точки зрения популяцион-
ной антропологии представляется очень акту-
альным [Перевозчиков с соавт., 2012; Шпак, Пе-
ревозчиков, 2021]. Мужская и женская выборки 
фаюмских портретов оказались схожи как по опи-
сательным признакам, так и по обобщɺнным порт-
ретам, что является характерной чертой для вы-
борок из однородной популяции. Фаюмская вы-
борка, отображающая этнически смешанное 
население Египта первых веков нашей эры, при 
обобщении индивидуальных изображений демон-
стрирует классический средиземноморский антро-
пологический тип и может служить своеобразным 
репером при дальнейших исследованиях древних 
средиземноморских групп по изобразительным 
материалам. На рисунке 3 представлены обоб-
щɺнные портреты, выполненные на выборке из 
публикации 2012 года, но сделанные уже не по 
двум, а по трɺм точкам совмещения.  

Более древняя серия рассмотренных нами 
изображений античного Средиземноморья пред-
ставлена этрусскими изобразительными источни-
ками. Изучение антропологии этрусков через опи-
сание внешнего вида населения по разным видам 
изображений было обусловлено, в том числе, и 
рассмотрением полученных результатов в свете 
проблемы их этногенеза [Перевозчиков, Шпак, 
2018; Шпак, Перевозчиков, 2021]. Были изучены: 
погребальная живопись VI–II вв. до н.э., вотивный 

 
 

 
Рисунок 3. Обобщɺнный фаюмский портрет 

Figure 3. Composite Fayum portrait 
Примечания. Сверху – портрет, выполнен-

ный по двум точкам совмещения (3.1), снизу – по 
трɺм точкам совмещения на той же выборке (3.2). 

Notes. On the upper image is a portrait made  
using two alignment points (3.1), on the lower one is a 
portrait made using three alignment points on the same 
sample (3.2). 
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и погребальный скульптурный портрет V–I вв. до 
н.э. На рисунках 4 и 5 представлены обобщɺнные 
портреты, полученные на материале двух изобра-
зительных групп – вотивных портретах и погре-
бальных портретах с этрусских саркофагов (обоб-
щɺнный портрет по этрусским фрескам помещɺн 
на рисунке 7). Внутригрупповые вариации описа-
тельных морфологических признаков и обобщɺн-
ные портреты по изобразительным группам отли-
чались: антропологический тип, определяемый по 
фрескам, был ближе всего к средиземноморскому, 
вотивные портреты демонстрировали сочетание 
признаков как средиземноморского, так и балкано-
кавказского антропологического типа, портрет по 
погребальной скульптуре показал сходство с бал-
кано-кавказским антропологическим типом [Шпак, 
2023а]. Для дальнейшего сравнительного изуче-
ния этрусского населения по различным группам 
изобразительных источников мы планируем как 
увеличение численности выборок, так и обработку 
материалов методами многомерной статистики. 

Общие историко-культурные традиции и 
географическая близость городов Южной Этрурии 
и Лациума во многом определили характер разви-
тия портрета в изобразительном искусстве этрус-
ков и римлян [Шпак, 2020]. До II века до н.э. рим-
ский портрет развивался в контексте центрально-
италийского физиономического портрета, который 
явился основой всего западноевропейского порт-
рета. Основная масса ранних римских скульптур-
ных портретов относится к началу I века до н.э. О 
портрете более ранних периодов Римской респуб-
лики мы можем судить на примере сохранившихся 
центрально-италийских, по сути, этрусских портре-
тов IV–II вв. до н.э. (бронзовая скульптура, 
надгробные и вотивные портреты), а также по бо-
лее поздним римским копиям портретов военно-
политической элиты. 

На основе доступных изображений римского 
республиканского скульптурного портрета были 
получены обобщɺнные портреты по римской вы-
борке и сравнены с синхронными этрусско-
италийскими вотивными портретами [Шпак, 2021]. 
На рисунке 6 представлены некоторые из обоб-
щɺнных изображений по римскому скульптурному 
портрету. Вотивные портреты, в основной их массе, 
принято рассматривать как обобщɺнные образы, на 
которые оказывали влияние образцы греческой 
скульптуры. Но наблюдаемая индивидуальная из-
менчивость морфологии лица на вотивах свиде-
тельствует о том, что этрусские и римские художни-
ки, могли разрабатывать аутентичные портретные 
формы на основе морфологических прототипов из 

своей антропологической среды. Обобщɺнные 
портреты по этрусско-италийским вотивам и рим-
скому скульптурному портрету показали суще-
ственные морфологические отличия, выходящие за 
пределы морфологической изменчивости внутри 
одной группы. Полученные результаты нуждаются 
в дальнейшей количественной проверке по инди-
видуальным описательным данным.  

В процессе антропологического изучения во-
тивов и погребальных фресок этрусков мы столкну-
лись с проблемой типологизации физического об-
лика изображɺнных индивидов и влиянием грече-
ских изобразительных канонов. Сложность в 
интерпретации полученных результатов по обоб-
щɺнному портрету на основе этрусских изобрази-
тельных источников побудила нас к изучению ан-
тропологических аспектов греческой вазописи для 
составления общей картины морфологической 
изменчивости представленного на ней населения 
и сравнительной оценки с этрусской живописью 
[Шпак, 2023б; Шпак, 2024]. Полученные результа-
ты действительно обнаруживают многочисленные 
параллели этрусской живописи и греческой вазо-
писи в отображении физических особенностей 
персонажей (физиогномические типажи, телосло-
жение, позы). Типологическое единство в отобра-
жении морфологии лица демонстрируют и обоб-
щɺнные портреты по вазописи архаического и 
классического периода в сравнении с обобщɺн-
ным портретом по этрусским фрескам (за исклю-
чением формы носа) (рис. 7). На материале поли-
хромной живописи античного Средиземноморья 
(этрусская погребальная живопись, римская живо-
пись, греческая белофонная вазопись и погре-
бальная живопись позднеклассического и эллини-
стического времени) продолжается сравнительное 
исследование полиморфизма пигментации древ-
них и современных популяций (греки, итальянцы), 
поскольку этот вопрос является одним из важных 
в расоведении и этнической антропологии. 
 

Заключение 
Изучение древних изображений человека 

с помощью метода обобщɺнного портрета и 
описательного морфологического анализа пред-
ставляется перспективным для дальнейшего 
исследования морфологической изменчивости 
древних популяций. Древний портрет и его 
«эволюция» в различных этнотерриториальных 
группах может быть ценным междисциплинар-
ным инструментом в контексте исторической 
антропологии. Исследовательский потенциал 
изобразительных  ресурсов  для  антропологии  
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Рисунок 4. Обобщɺнные портреты по этрусско-италийским вотивам 
Figure 4. Composite portraits based on Etrusco-Italic votive heads 

Примечания. Мужские и женские портреты по вотивам до III века до н.э. (4.1 и 4.2), портреты после III века 
до н.э. (4.3 и 4.4), портреты по объединɺнной выборке V–I вв. до н.э. (4.5 и 4.6). 

Notes. Male and female portraits before the 3rd century BC (4.1 и 4.2), portraits after the 3rd century BC (4.3 и 
4.4), portraits from the combined sample of the 5th–1st centuries BC (4.5 и 4.6). 

   

Рисунок 5. Обобщɺнные портреты по этрусским саркофагам 
Figure 5. Composite portraits from Etruscan sarcophagi 

Примечания. Мужской портрет анфас (5.1), в три четверти (5.2) и 7/8 (5.3). 
Notes. Male portrait full face (5.1), three-quarter (5.2) and 7/8 (5.3). 
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очевиден и многообразен, но ещɺ недостаточно 
изучен с позиции оценки и верификации антро-
пологической информации, что может стать 
приложением научных изысканий будущих ис-
следователей. 

Благодарности 
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Рисунок 6. Обобщɺнные скульптурные портреты времени Римской республики 

Figure 6. Composite sculptural portraits of the Roman republic time 
Примечания. Мужской портрет анфас (6.1) и в три четверти (6.2); женский портрет анфас (6.3)  

и в три четверти (6.4). 
Notes. Male portrait full face (6.1) and three-quarter (6.2); female portrait full face (6.3) and three-quarter (6.4). 

 
 

   

   

Рисунок 7. Сравнение обобщɺнных портретов по греческой вазописи и этрусской живописи 
Figure 7. Comparison of composite portraits based on greek painted pottery and etruscan murals 

Примечания. Мужской и женский портреты по вазописи архаики (7.1 и 7.2) и классики (7.3 и 7.4).  
Мужской и женский портреты по этрусским фрескам (7.5 и 7.6).  

Notes. Male and female portraits based on archaic (7.1 and 7.2) and classical (7.3 and 7.4) vase painting.  
Male and female portraits based on etruscan murals (7.5 и 7.6). 
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ANTHROPOLOGICAL STUDY OF ANCIENT AND MODERN 
POPULATIONS BASED ON VISUAL ART 

 
 
Introduction. The article is devoted to a review of the results of anthropological research of European 

populations based on visual art, which is conducted in the laboratory of racial studies of the Anuchin Institute 
and Museum of Anthropology of Moscow State University. 

Results and discussion. The study of morphological variability of population based on the visual arts 
is a relatively new interdisciplinary area of physical anthropology. Research is being carried out in two direc-
tions: 1) European portraiture of the 15th-19th centuries and Russian portraiture of the 18th - 19th centuries, 
2) Mediterranean ancient sculpture and painting. Descriptions of materials and methodology are detailed in 
the main articles of the team cited in the bibliography. The image series were studied from a population ap-
proach to the analysis of variability. About one and a half thousand Western European and Russian portraits 
were studied, anthropological characteristics and estimates of homogeneity of the population were obtained 
by descriptive method and the composite portrait method. An anthropological description of the ancient popu-
lation of the Mediterranean was obtained from samples: Fayum pictorial portraits, Roman sculptural portraits, 
Etruscan pictorial and sculptural portraits, Greek sculptural and pictorial portraits. 

Conclusion. The iconography of the physical features of the populations in various monuments of 
material culture and art allows us to obtain anthropological information about the variability of ancient and 
modern populations. The research potential of visual art resources for anthropology is evident and var-
ied, but has not yet been sufficiently studied in terms of estimating and verifying of anthropological infor-
mation that can become research applications for future researchers.  

Keywords: ethnic anthropology; historical anthropology; population; antique portrait; portraiture; 
composite portrait 
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Д.Н. АНУЧИН И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ МУЗЕЯ 
АНТРОПОЛОГИИ. ЧАСТЬ 1. СОБИРАТЕЛИ И ДАРИТЕЛИ 

 
 
Введение. Юбилейный для антропологии 2023 год, когда отмечалось 180 лет со дня рожде-

ния Д.Н. Анучина (1843–1923) и 140 лет со дня основания Музея антропологии Московского универ-
ситета – 4 октября (по ст. ст.) 1883 года – стал отправной точкой для данного исследования. В 
статье впервые в отечественной литературе сделана попытка воссоздать ряд и образы людей, при-
нимавших самое деятельное участие в формировании этнографического собрания Музея антрополо-
гии Московского университета в период его становления, когда его директором был Д.Н. Анучин. 

Материалы и методы. Источниками для создания статьи послужили материалы Книг по-
ступлений, сведения из коллекционных описей и научного архива НИИ и Музея антропологии МГУ, а 
также данные литературы и других открытых источников. В работе использован хронологиче-
ский метод. 

Результаты и обсуждение. Всего в статье приводятся данные о 17 собирателях, чьи име-
на расположены в хронологическом порядке. В статье приводятся данные о таких собирателях и 
дарителях, как антрополог и общественный деятель Н.Л. Гондатти (1861–1946); публицист, ар-
хеолог и этнограф Н.М. Ядринцев (1842–1894); чрезвычайный посол в Бразилии, Аргентине и Уруг-
вае А.С. Ионин (1837–1900); военный и дипломат В.Ф. Машков (1858–1932); военный, лингвист и 
этнограф С.Г. Леонтович (1862–?); географ и антрополог Е.И. Луценко (1876–1931); революционер 
и общественный деятель Ф.Я. Кон (1864–1941); энтомолог и генеалог Н.Ф. Иконников (1885–1970); 
собиратель коллекций, этнограф и музеевед Д.Т. Янович (1879–1940); зоолог и зоогеограф И.И. Пуза-
нов (1885–1971); поэт К.Д. Бальмонт (1867–1942); антрополог, доктор биологических наук В.В. Троиц-
кий (1885–1952); а также члены Второй русской экспедиции в Южную Америку (1914–1915): Г.Г. Манизер 
(1889–1917); Ф.А. Фиельструп (1889–1933); И.Д. Стрельников (1887–1981); Н.П. Танасийчук (1890–1960) 
и С.В. Гейман (1887–1975). К сожалению, размеры статьи позволяют привести лишь краткие сведения 
об этих людях, в то время как каждый из них достоин отдельного исследования. 

Заключение. В комплектовании этнографического отдела Антропологического музея в  
«анучинские» времена принимало участие множество людей, но, к сожалению, на сегодняшний день 
далеко не обо всех них удалось найти какую-либо информацию. Автор предполагает продолжить ис-
следования. 

Ключевые слова: историческая антропология; история МГУ; Музей антропологии; этнография; эт-
нографическое собрание; персоналии 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-24-4-10 

Введение 

В 2023 году НИИ и Музей антропологии 
отметил два юбилея – 180 лет со дня рождения 
Д.Н. Анучина (1843–1923) и 140 лет со дня осно-

вания Музея антропологии Московского универ-
ситета – 4 октября (по ст. ст.) 1883 года. Празд-
нование юбилея – один из лучших поводов для 
того, чтобы вспомнить тех, кто, не жалея сил и 
здоровья, способствовал развитию просвещения 
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в России, в сложных, можно сказать, почти не-
человеческих условиях, добывая сведения о 
материальной и культурной жизни коренных и 
мало-, а зачастую и совсем неизученных в то 
время народов мира с целью обобщить эти све-
дения и сделать их доступными для широкой 
публики. Эти люди публиковали статьи и книги, 
дарили в центральные и областные музеи кол-
лекции бытовых и сакральных предметов, поз-
воляя интересующимся заглянуть в неизведан-
ный мир незнакомой культуры. 

 
Результаты 

Дмитрий Николаевич Анучин (рис. 1) был 
назначен директором Музея антропологии Мос-
ковского университета сразу же после подписа-
ния приказа о его создании в октябре 1883 года, 
когда ему только что исполнилось 40 лет. 

Он рассматривал Антропологический му-
зей при Московском университете, как музей 
учебный, который должен был предоставить 
студентам для изучения практические материа-
лы по трем основным направлениям антрополо-
гии: ископаемой истории, физическим особенно-
стям и материальной культуре. На следующие, 
как показало время, 40 лет, Д.Н. Анучину пред-
стояла непростая задача сформировать сложный 
состав фондов, который должен был отражать 
эти стороны изучения человека [Анучин, 1907]. 

Для этого он использовал три основных 
источника: поступление сборов из экспедиций 
Общества любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии (ОЛЕАЭ), дары частных лиц 
и покупки у зарубежных фирм, предоставлявших 
возможность музеям пополнять свои фонды за 
счет предметов палеоантропологии, археологии 
и этнографии. 

Покровительство ОЛЕАЭ и собственная 
активная общественная деятельность позволили 
Д.Н. Анучину собрать разносторонние коллекции 
по материальной культуре как коренных народов 
России, так и зарубежных стран, включая афри-
канские, азиатские, американские и австралий-
ские. Анализ данных Книг поступлений за эти годы 
свидетельствует о том, что с 1882 по 1922 г. 
Д.Н. Анучиным были собраны только этногра-
фические коллекции общей численностью около 
10 000 предметов.  

Во второй половине XIX века ОЛЕАЭ 
начинает проводить исследования в области 
биологии, сравнительной морфологии, система-
тики и географического распространения наро-
дов России. При этом берет на себя тщательную 

разработку программ и методик сбора материа-
лов, а также сбор денежных средств в поддерж-
ку проведения экспедиций. Тем не менее, чаще 
всего достаточных средств собрать не удава-
лось, и финансовая сторона организации ложи-
лась на плечи самих ученых. В зависимости от 
личного интереса программа исследований мог-
ла включать сбор предметов материальной 
культуры коренных народов, которые впослед-
ствии могли быть переданы ими в Антропологи-
ческий музей [Балахонова, 2013]. 

Задача данной статьи – воссоздать обра-
зы тех, кто принимал самое деятельное участие 
в формировании этнографического собрания 
Музея антропологии Московского университета. 
Именно эти люди способствовали Д.Н. Анучину 
в формировании разностороннего и довольно 
полного собрания предметов материальной 
культуры народов как России, так и зарубежных 
стран. Для переговоров о пополнении фонда 
Дмитрий Николаевич встречался со многими из 
них лично, а с кем-то вел обстоятельную пере-
писку. К сожалению, ограниченный объем не 
позволяет нам подробно остановиться на кон-
кретных контактах Д.Н. Анучина с отдельными 
собирателями и вынуждает ограничиться факти-
чески только списком в то время, как каждый из 
них достоин, по крайней мере, отдельной статьи. 

 
Рисунок 1. Д.Н. Анучин, 1882 г. [Алымов, 2004] 

Figure 1. D.N. Anuchin, 1882 г. [Alymov, 2004] 
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В исследовании нами были использованы 

материалы Книг поступлений, сведения коллек-
ционных описей и научного архива НИИ и Музея 
антропологии, а также данные литературы и 
других открытых источников. 

 
Собиратели и дарители 

В комплектовании этнографического отде-
ла Антропологического музея в «анучинские» 
времена принимало участие множество людей, 
но, к сожалению, на сегодняшний день далеко 
не обо всех них удалось найти какую-либо ин-
формацию.  

Зачастую одни и те же люди выступали как 
собиратели коллекций, так и как дарители, поэто-
му было принято решение их не разделять.  

 
Первый, и один из наиболее известных 

собирателей – НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ ГОНДАТТИ 

(1861–1946) – выпускник Московского универси-
тета, первый студент-антрополог, учившийся у 
Д.Н. Анучина на первой кафедре антропологии 
(1881–1884) (рис. 2). 

В 1886–1887 годах Н.Л. Гондатти в оди-
ночку совершил комплексную экспедицию в Се-
веро-Западную Сибирь, откуда привез как па-
леоантропологические, так и этнографические 
коллекции.  

В дальнейшей своей деятельности он вы-
ступал как даритель. На рубеже 1880–1890 гг. по 
желанию государственных ведомств посетил 
различные страны в связи с изучением состоя-
ния шелководства и производства чая. За это 
время Н.Л.  Гондатти был в Турции, Сирии и 
Египте, Австрии, Италии, Франции, Китае, Япо-
нии, Южной Африке и других странах. Но с чем 
бы ни были связаны его командировки, из них 
Н.Л. Гондатти всегда привозил различные пред-
меты для пополнения коллекций Музея антропо-
логии. В Книге поступлений I записано, что в 1892–
1893 гг. Н.Л. Гондатти подарил в этнографический 
отдел Музея антропологии образцы оружия, одеж-
ды, обуви и модели сельскохозяйственных орудий 
таких народов, как корейцы, маньчжуры, коси, зу-
лу, мальгаши, китайцы и японцы. 

В 1893 году Н.Л. Гондатти перешел на гос-
ударственную службу. В 1894 году был назначен 
начальником Анадырского административного 
округа и провел в этой должности три года, про-
явив себя не только как деятельный админи-
стратор, но и как исследователь. В 1895 году 
Н.Л. Гондатти провел первую перепись населе-
ния от Марково и Анадыря до Уэлена. За годы 
службы на Чукотке он изучил чукотский язык, 
опубликовал ряд статей, посвященных всесто-
роннему описанию Анадырского края, собрал 
богатые коллекции этнографических материа-
лов, которые передал в различные музеи, в том 
числе и в Музей антропологии. За научные ра-
боты по антропологии, статистике и этнографии 
Чукотки Н.Л. Гондатти был удостоен золотых 
медалей Академии наук и Русского географиче-
ского общества (РГО) и ордена Св. Владимира 
IV степени [Балахонова, Безрученко, 2003]. 

 
 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЯДРИНЦЕВ (1842–

1894) (рис. 3) – выходец из купеческой семьи  
г. Омска, вольнослушатель юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского университета, публи-
цист и общественный деятель, исследователь Си-
бири, археолог и этнограф. Принимал активное 

 
Рисунок 2. Н.Л. Гондатти, 1911 г. 

 (https://оиак.рф/news/2022-08-24/chest-imeyu-vladimir-
arsenev-chast-18. Дата обращения 17.09.2024) 

Figure 2. N.L. Gondatti, 1911 
(https://оиак.рф/news/2022-08-24/chest-imeyu-

vladimir-arsenev-chast-18. Accessed: 17.09.2024) 
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участие в основании и деятельности землячества 
студентов-сибиряков, в среде которых зароди-
лись идеи сибирского патриотизма. В 1862 г. пе-
чатался в «Искре» и «Русском слове». 

Н.М. Ядринцев посетил почти все районы 
Алтая, включая центральную и высокогорную 
области.  

Во время экспедиций (1886, 1889, 1891) в 
Минусинский край и к верховьям Орхона открыл 
развалины Хара-Балгаса и древней монгольской 
столицы Каракорума, а также памятники древне-
тюркской письменности. Открытия прославили 
Н.М. Ядринцева: в 1890 г. он делает доклад в пре-
зидиуме РГО и совершает поездку в Париж с до-
кладом о путешествии 
 (URL: http://altlib.ru/personalii/yadrintsev-nikolay-
mihaylovich-1842-1894-2/yadrintsev-nikolay-
mihaylovich-1842-1894/ Дата обращения 17.09.24). 

В 1890–1891 гг. подарил в Музей антропо-
логии предметы материальной культуры черне-
вых татар, алтайцев и монгол (коллекции не со-
хранились). 

 

 
Большой интерес представляет собой 

коллекция известного дипломата и писателя 
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА ИОНИНА (1837–1900) 
(рис. 4).  

Выпускник Лазаревского института во-
сточных языков1, дипломат, действительный 
                                                 

1 Армянский Лазаревых институт восточных языков – 
высшее учебное заведение в Москве, основанное в 
1815 году на средства купцов Лазаревых для обуче-
ния армянских детей. С 1848 г. в нем был введен спе-
циальный двухгодичный курс для изучения восточных 
языков и литературы (арабский, персидский, турец-
кий, армянский, татарский и грузинский). В 1886 г. от-
крыты вечерние курсы для желающих изучать восточ-
ные языки. В советское время был преобразован в 
Институт Востоковедения, а в 1954 г. включен в со-
став МГИМО  

(https://mgimo.ru/about/news/main/lazarevykh-institut-
vostochnykh-
yazykov/?utm_source=google.com&utm_medium=organic
&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com). 

 
Рисунок 3. Н.М. Ядринцев  

(https://altlib.ru/personalii/yadrintsev-nikolay-
mihaylovich-1842-1894-2/yadrintsev-nikolay-
mihaylovich-1842-1894/. Дата обращения 17.09.24) 

Figure 3. N.M. Yadrintzev  
(https://altlib.ru/personalii/yadrintsev-nikolay-

mihaylovich-1842-1894-2/yadrintsev-nikolay-
mihaylovich-1842-1894// Accessed: 17.09.24) 

 
Рисунок 4. А.С. Ионин  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B
9%D0%BB:%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0
%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0
%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%B8%D1%87.jpeg Дата обращения 17.09.24) 

Figure 4. A.S. Ionin  
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B
9%D0%BB:%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0
%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0
%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%B8%D1%87.jpeg. Accessed: 17.09.24) 
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тайный советник, писатель. С 1883 по 1892 г. 
А.С. Ионин был чрезвычайным послом и полно-
мочным министром в Бразилии, Аргентине и 
Уругвае и способствовал развитию дипломати-
ческих связей между Россией и Южной Амери-
кой. Принимал деятельное участие в установле-
нии дипломатических отношений между Россией 
и Аргентиной (1885), Уругваем (1887), Мексикой 
(1890). Проехал вдоль восточного побережья 
Южной Америки, от устья Амазонки до Магелла-
нова пролива, также совершал путешествия 
внутрь материка  
(URL: https://racechrono.ru/stati/20917-ionin-aleksandr-
semenovich.html. Дата обращения 17.09.24). 

В 1890-е гг. подарил Музею антропологии 
коллекцию предметов с территории Бразилии и 
Перу, в которую входит оружие – палицы, копья, 
луки и стрелы, а также одежда из коры дерева и 
одежда из тапы.  

 
 
Следующий, не менее выдающийся чело-

век, выступивший в качестве дарителя в Музей 
антропологии – ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ МАШКОВ 
(1858–1932) (рис. 5). 

Военный и дипломат. В 1889 г. и 1891–
1892 гг. совершил поездки в Эфиопию, которые 
являются свидетельством первых контактов 
между Россией и Эфиопией на высшем уровне и 
предшествовали установлению официальных 
дипломатических отношений. Из своей второй 
поездки привез этнографические коллекции по-
дробно характеризующие народы, населяющие 
эту страну: амхара, оромо, афар, сомали. По 
возвращении коллекции были преподнесены 
царствующей семье Романовых, которые пере-
дали одну часть в только что образованный Ис-
торический музей, а другую – в Музей антропо-
логии. После нескольких передач коллекция из 
Государственного исторического музея также 
оказалась в фондах Музея антропологии, кото-
рый в настоящее время располагает почти пол-
ным собранием предметов народов Эфиопии, 
привезенных В.Ф. Машковым. Коллекция явля-
ется первой коллекцией из Эфиопии в России 
[Балахонова, 2020]. 

 
 
Нельзя не отметить еще одного дарителя 

коллекций, который также был военным – 
СЕРГЕЯ ГАВРИЛОВИЧА ЛЕОНТОВИЧА (1862–?)  
(рис. 6). 

Сергей Гаврилович Леонтович родился 24 
мая 1862 г. В 1880 г. окончил Петровскую Пол-
тавскую военную гимназию. В 1892 г. стал адъ-
ютантом штаба Приамурского военного округа в 
чине капитана. Впоследствии служил во Влади-
кавказе, Очакове, Туркестане. В 1894 г. он по 
поручению Военного ведомства провел реко-
гносцировочную экспедицию по реке Тумнин 
(Хабаровский край, Дальневосточный округ), 
пройдя с севера на юг, от устья до истока 213 
верст (230 км). Кроме основных работ, он глубо-
ко погрузился в изучение жизни коренного наро-
да данной местности – орочей, составил оро-
ченско-русский словарь (рис. 7) и собрал доста-
точно обширную коллекцию предметов быта 
местного населения, которую впоследствии пе-
редал музеям Общества изучения Амурского 
края и Приамурского отдела Русского географи-
ческого общества. 

 
Рисунок 5. В.Ф. Машков 

 (https://хранителиродины.рф/Article/?id=33522   
Дата обращения 27.07.23) 

Figure 5. V.F. Mashkov  
(https://хранителиродины.рф/Article/?id=33522  
Accessed: 27.07.23) 
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За труды по этнографии избран непремен-
ным членом ОЛЕАЭ при Московском университете 
и пожизненным членом-сотрудником общества 
изучения Амурского края. Большая коллекция фо-
тографий, сделанная С.Г. Леонтовичем во время 
его экспедиции на реку Тумнин с подписями, сде-
ланными с удивительной скрупулезностью, хра-
нится в настоящее время в Музее землеведения 
МГУ [Дурыгин, 2021]. Во второй половине 1890-х 
гг. С.Г. Леонтович дарил этнографические вещи 
орочей и в Музей антропологии. К сожалению, 
коллекция не была вовремя поставлена на учет и 
не может быть идентифицирована в настоящее 
время. 

 
 
В 1897–1898 годах в Музей антропологии 

поступила коллекция предметов шорцев и те-
ленгетов Алтая от ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЛУЦЕНКО 
(1876–1931) (рис. 8). 

В 1896 г., во время учебы на естественном 
отделении Московского университета, Е.И. Луценко 
участвовал в экспедиционной поездке на Алтай, где 
его основной задачей был сбор ботанической кол-
лекции, однако эта поездка стала отправной точкой 
его интереса к этнографическим и антропологиче-
ским наблюдениям. В 1897 г. Е.И. Луценко был 
избран в члены Антропологического отдела  

 
Рисунок 6. С.Г. Леонтович  

(http://histpol.pl.ua/ru/petrovskij-poltavskij-kadetskij-
korpus/vospitanniki-ppkk-generaly?id=5896.  
Дата обращения 17.09.24) 

Figure 6. S.G. Leontovitch  
(http://histpol.pl.ua/ru/petrovskij-poltavskij-

kadetskij-korpus/vospitanniki-ppkk-generaly?id=5896 
Accessed: 17.09.24) 

 
 

 
Рисунок 7. Титульная страница Русско-

ороченского словаря С. Леонтовича  
(URL: https://www.rgo.ru/ru/article/k-130-

letiyu-zapisok-obshchestva-izucheniya-amurskogo-
kraya-obzor-pyatogo-toma-1896-g.  

Дата обращения 17.09.24) 

Figure 7. The title page of the Russian-Oroch  
dictionary by S. Leontovich  

(https://www.rgo.ru/ru/article/k-130-letiyu-
zapisok-obshchestva-izucheniya-amurskogo-kraya-
obzor-pyatogo-toma-1896-g.  Accessed: 17.09.24) 

 

 
Рисунок 8. Е.И. Луценко  

(https://arseniev.org/o-pedagogax-dalnego-vostoka-
perioda-rossijskoj-imperii/   

Дата обращения 17.09.24) 
Figure 8. E.I. Lutzenko  

(https://arseniev.org/o-pedagogax-dalnego-vostoka-
perioda-rossijskoj-imperii/. Accessed: 17.09.24) 
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императорского Общества любителей естество-
знания, антропологии и этнографии при Москов-
ском университете (ОЛЕАЭ), летом того же года 
он совершил самостоятельную поездку на Алтай 
и провел комплексные антропологические иссле-
дования теленгитов, сделал измерения 238 чело-
век, собрал коллекцию черепов и небольшую 
коллекцию этнографических предметов. О ре-
зультатах своей экспедиции в сентябре 1897 г. 
он докладывал на заседании Антропологическо-
го отдела ОЛЕАЭ. За проделанные исследова-
ния и за переданную в музей Общества кранио-
логическую коллекцию (95 черепов) ему была 
присуждена золотая медаль по антропологии 
им. А.П. Разцветова [Шаскольская, 2016]. В 
дальнейшем Е.И.  Луценко отошел от научной де-
ятельности и занялся преподаванием. После 
окончания Московского университета в 1900 г. он 
стал учителем естественной истории и географии 
в Московской практической академии коммерче-
ских наук. В 1908 г. во Владивостоке по примеру 
московского также было создано коммерческое 
училище. Был объявлен конкурс на пост директо-
ра, в котором Е.И. Луценко был признан лучшим из 
40 претендентов. Ему удалось настолько хорошо 
организовать училище и наладить преподавание 
в нем, что Коммерческое училище было удосто-
ено Золотой медали, а его директор был 
награжден орденом Св. Анны 2 степени. 

 
 
Следующее яркое лицо в череде собира-

телей -– общественный деятель и революцио-
нер, подаривший Музею антропологии предметы 
материальной культуры тувинцев – ФЕЛИКС 
ЯКОВЛЕВИЧ КОН (1864–1941) (рис. 9). 

Ф.Я. Кон родился в Варшаве в купеческой 
семье. Учился в Варшавском университете и 
еще в молодости решил посвятить свою жизнь 
революционной борьбе. В конце XIX – начале 
ХХ века принимал активное участие в польском 
и российском революционном движении, а поз-
же, в 1930-е гг. стал государственным деятелем 
СССР. Но, как это не удивительно, революцион-
ная деятельность способствовала проявлению у 
Ф.Я. Кона интереса к антропологии и этногра-
фии. В 1884 г. революционная деятельность 
привела его на каторгу, которая в 1891 г. была 
заменена ссылкой и поселением. До 1904 г. 
Ф.Я. Кон жил в Сибири (Якутск, Иркутск, Мину-
синск) и именно на эти годы приходится основ-
ная часть его научных исследований. 

На рубеже XIX и XX вв. при поддержке Во-
сточно-Сибирского отделения РГО провел мас-
штабную экспедицию в Урянхайский край (в 
настоящее время Республика Тыва, в тот пери-
од не входила в состав Российской империи), 
где занимался сбором коллекций материальной 
культуры тувинцев (сойотов) для этнографиче-
ского отдела Российского этнографического му-
зей (РЭМ) в Санкт-Петербурге, а также черепов 
для Антропологического музея Московского уни-
верситета 
(https://ethnomuseum.ru/collections/collectors/kon-
feliks-yakovlevich/ Дата обращения 17.09.24). 

В начале 1903 г. от Ф.Я.  Кона в Музей ан-
тропологии поступила обширная коллекция из 
этнографических предметов и черепов. Этно-
графическая часть коллекции была передана 
Музеем антропологии в Музей народов СССР в 
1932 г. в рамках общей передачи коллекций (см. 
ниже) (Научный архив НИИМА, Акт № 9 от июля 
1932 года). В 1948 г. коллекции МН СССР были 
расформированы и переданы в различные му-
зеи. Часть из них, в том числе и коллекция от 
Ф.Я. Кона попала в РЭМ. В настоящее время ин-
формация об этой части коллекции отсутствует.  

 
 
 

 
Рисунок 9. Ф.Я. Кон  

(https://ethnomuseum.ru/collections/collectors/kon-
feliks-yakovlevich/. Дата обращения 17.09.24) 

Figure 9. F.Y. Kon  
(https://ethnomuseum.ru/collections/collectors/kon-
feliks-yakovlevich/. Accessed: 17.09.24) 
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Участие студентов  
в сборе коллекций 

Д.Н. Анучин старался пополнять коллек-
ции Музея антропологии из всех возможных ис-
точников, поэтому не упускал возможности про-
сить студентов о сборе коллекций по антрополо-
гии и этнографии, даже если цели их экспедиций 
были совсем другие. Среди коллекций, собран-
ных таким способом – коллекции из Южной Аме-
рики от Н.Ф. Иконникова, из Новой Гвинеи от И.И. 
Пузанова и Восточной Африки от В.В. Троицкого. 

 
 
НИКОЛАЙ ФЛЕГОНТОВИЧ ИКОННИКОВ (1885–

1970) (рис. 10) специализировался в области эн-
томологии во время обучения на Естественно-
историческом отделении Физико-математического 
факультета Московского университета.  

В 1906–1908 гг. он принял участие в ис-
следовательской экспедиции в Перу, откуда 
привез не только коллекцию насекомых и змей, 
но и этнографическую коллекцию из района 
Верховьев Амазонки от индейцев кампос и ко-
сибос, содержащую оружие и украшения. Впо-
следствии Н.Ф. Иконников отошел от научной 
деятельности и уже в эмиграции прославил свое 
имя, создав уникальную генеалогию для 500 
дворянских родов Российской империи 
 (https://ruskontur.com/ikonnikov-nikolaj-
flegontovich/ Дата обращения 8.10.24).  

 
ДАНИИЛА ТИМОФЕЕВИЧА ЯНОВИЧА (1879–

1940) (рис. 11) – русского учɺного-этнографа и 
музейного деятеля можно назвать прирожден-
ным собирателем коллекций. 

Еще студентом Санкт-Петербургского уни-
верситета в 1901–1906 гг. Д.Т. Янович сотрудни-
чал с этнографическим отделом Русского музея 
по полевому сбору коллекций материальной 
культуры карелов Олонецкой губернии, которая 
легла в основу собрания музея по этим народам. 
В 1908 г. он переезжает в Москву и поступает на 
отделение географии, антропологии и этногра-
фии Физико-математического факультета Мос-
ковского университета, где его руководителем 
становится Д.Н. Анучин. В 1909 г. Д.Т. Янович 
принял участие в комплексной экспедиции Ака-
демии наук на Полярный Урал под руководством 
О.О. Баклунда. Основные задачи этнографиче-
ских и археолого-антропологических исследова-
ний были сформулированы Д.Н. Анучиным. Ему 
же, по всей вероятности, принадлежит идея 
сбора комплексной коллекции для Музея антро-

 
Рисунок 10. Н.Ф. Иконников  

(https://ruskontur.com/ikonnikov-nikolaj-flegontovich/. 
Дата обращения 8.10.24) 

Figure 10. N.F. Ikonnikov  
(https://ruskontur.com/ikonnikov-nikolaj-flegontovich/. 
Accessed 8.10.24) 
 
 

 
Рисунок 11. Д.Т. Янович, 1915 г.  

[Д.Т. Янович…, 2018] 
Figure 11. D.T. Yanovitch, 1915. 

 [D.T. Janovich…, 2018] 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2024: 138-151 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no.4, pp. 138-151 • 

 

146 
пологии [Мурашко, Кренке, 2001]. В экспедиции 
Д.Т. Янович практически в одиночку провел ис-
следование кладбищ, отдельных могил и жерт-
венных мест по течению Оби между Обдорском 
и устьем р. Щучьей, где собрал палеоантрополо-
гический материал и предметы погребального 
инвентаря ненцев и обских угров. Коллекция по-
ступила в Музей антропологии и в настоящее 
заняла достойное место в его фондах. За работу 
в экспедиции Д.Т. Янович удостоился премии 
Великого князя Сергея Александровича. Впо-
следствии Д.Т. Янович работал в художествен-
но-промышленном музее имени Александра II 
при Строгановском училище, а после Октябрь-
ской революции принимал активное участие в 
музейно-организаторской работе.  

 
 
Характерный пример «студенческих» сбо-

ров – коллекция из Новой Гвинеи от ИВАНА 
ИВАНОВИЧА ПУЗАНОВА (1885–1971) (рис. 12). 

Окончив в 1911 гг. Естественное отделе-
ние Физико-математического факультета Мос-
ковского университета, известный в будущем 
зоолог и зоогеограф И.И. Пузанов отправился в 
организованную ОЛЕАЭ морскую экспедицию 
вдоль Юго-Восточного побережья Азии в ходе 
которой посетил Цейлон, Индию, Японию и дру-
гие страны. В порту Сингапура в 1912 г. он при-
обрел по просьбе Д.Н. Анучина для Музея ан-
тропологии коллекцию разнообразных этногра-
фических предметов из Новой Гвинеи, в которую 
входят оружие, жезлы, деревянная скульптура. 

 
 
Еще один пример «студенческих» сборов, 

о котором я не могу не рассказать, касается 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТРОИЦКОГО (1885–1952) 
(рис. 13) – профессионального антрополога, док-
тора биологических наук, всю свою жизнь прора-
ботавшего в НИИ и Музее антропологии МГУ.  

В.В. Троицкий окончил Естественное от-
деление Физико-математического факультета 
Московского университета в 1911 г. по специ-
альности «описательная зоология». После окон-
чания курса решил в одиночку организовать экс-
педицию в малоизученные районы Африки – 
область между озером Виктория и озером Тан-
ганьика. Цель экспедиции – сбор фаунистиче-
ского материала и географического исследова-
ния территории -– была поддержана Академией 
наук и Московским университетом. Экспедиция 
продолжалась с февраля 1912 г. по апрель 

 
Рисунок 12. И.И. Пузанов 

 (http://old-kursk.ru/book/zemlaki/puzanov.html.  
Дата обращения 10.09.24). 

Figure 12. I.I. Puzanov  
(http://old-kursk.ru/book/zemlaki/puzanov.html.  
Accessed 10.09.24). 
 

 
Рисунок 13. В.В. Троицкий, 1904 г.  

[Балахонова, 2009]  
Figure 13. V.V. Troitsky, 1904.  

[Балахонова, 2009] 
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1914. В пути Владимир Васильевич настолько 
увлекся разнообразием культур и физического 
облика встреченных им в путешествии народов, 
что по возвращении изменил профиль своих ис-
следований и специализировался в антрополо-
гии у Д.Н. Анучина. Впоследствии занимался 
изучением возможности практического примене-
ния антропологических знаний в медицине. 

Из своей экспедиции привез коллекцию из 
54 предметов материальной культуры, принадле-
жащих трем народностям банту – варунди, хайя и 
суахили. В ней представлены оружие (кинжалы, 
меч и стрелы), ткань из коры дерева (тапа), глиня-
ные сосуды, плетеные изделия, украшения и де-
нежные эквиваленты [Балахонова, 2009]. 

 
 
Коллекция от К.Д. Бальмонта  
Пример дарителей из совсем другой – ху-

дожественной сферы – Константин Дмитрие-
вич Бальмонт (1867–1942) (рис. 13).  

Выдающийся русский поэт, один из лиде-
ров символистского движения в русской поэзии на 
рубеже XIX–XX вв. В 1886–1888 гг. учился на юри-
дическом факультете Московского университета. 
В январе 1912 г. отправился в 11-месячное путе-
шествие по южным странам и посетил Южную 
Африку, Австралию, Новую Зеландию, Тасма-
нию, Новую Гвинею, острова Полинезии, Цей-
лон, Индию.  

Собираясь в путешествие, он обратился 
за консультацией по вопросам сбора материа-
лов по фольклористике, антропологических и 
этнографических особенностях жителей к 
Д.Н. Анучину. В ответ на просьбу Дмитрий Нико-
лаевич послал Бальмонту свои труды, дал сове-
ты и рекомендации, а также попросил при воз-
можности собрать в путешествии для Музея ан-
тропологии предметы из области этнографии и 
антропологии. В статье «Заморское путешествие 
К.Д. Бальмонта» в газете «Русские ведомости» 
(1913 г., № 50, 1 марта) Анучин пишет, что Баль-
монт не забыл своего обещания и «вывез из по-
сещенных им стран много интересного, потратив 
на то немало средств» [цит по: Азадовский, Дья-
конова, 1991, с. 26]. 

В 1913 г. от К.Д. Бальмонта в Московский 
университет поступила коллекция вещей из Ав-
стралии, Океании и Азии общим количеством око-
ло 100 предметов с дарственной надписью: «Рос-
пись малая вещей заморских Московской матери 
знаний странствующим певцом приносимых». 

 

 
Коллекция от студентов – участников 
Второй русской экспедиции в Южную 

Америку 
И наконец, в заключение своей статьи не 

могу не рассказать о Второй русской экспеди-
ции в Южную Америку, которая состоялась в 
1914–1915 г. Ее организаторами были пятеро 
студентов – участников кружка «Молодых биоло-
гов» при Биологической лаборатории 
П.Ф. Лесгафта в Петербурге. Экспедиция была 
организована при поддержке академических му-
зеев Санкт Петербурга, Антропологического об-
щества в Санкт Петербурге, ОЛЕАЭ и частных 
лиц. Д.Н. Анучин принимал активное участие в 
подготовке экспедиции, а также в 1915–1916 гг. 
освещал ход экспедиции в печати [Смирнова, 
1966]. План экспедиции был разработан этно-
графом ГЕНРИХОМ ГЕНРИХОВИЧЕМ МАНИЗЕРОМ 
(1889–1917) (рис. 15) – выдающимся ученым, 

 
Рисунок 14. К.Д. Бальмонт  

(https://library.vladimir.ru/wp-content/uploads/ 
2020/06/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-
%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%
BE%D0%BD%D1%82.jpg. Дата обращения 17.09.24) 

Figure 14. K.D. Balmont  
(https://library.vladimir.ru/wp-content/uploads/ 
2020/06/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-
%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%
BE%D0%BD%D1%82.jpg. Accessed at 17.09.24) 
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прожившим очень короткую жизнь, но очень мно-
го за нее успевшим. Кроме него в экспедиции 
приняли участие этнограф ФЕДОР АРТУРОВИЧ 
ФИЕЛЬСТРУП (1889–1933) (рис. 16), экономист 
СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ ГЕЙМАН (1887–1975), а 
также зоологи ИВАН ДМИТРИЕВИЧ СТРЕЛЬНИКОВ 
(1887–1981) (рис. 17) и НИКОЛАЙ ПАРФЕНТЬЕВИЧ 
ТАНАСИЙЧУК (1890–1960) (рис. 18).  

Молодые исследователи рассчитывали, 
что их научное путешествие по Южной Америке 
будет длиться около семи-восьми месяцев, но 
начавшаяся война внесла существенные кор-
рективы в сроки и условия проведения экспеди-
ции. За это время, несмотря на крайне неблаго-
приятные материальные условия, лишения и 
опасности, все обязательства, взятые на себя 
этими молодыми людьми, были многократно 
перевыполнены, а сам факт экспедиции назы-
вают по праву выдающимся событием в истории 
русских путешествий в Латинскую Америку.  

В результате экспедиции этнографический 
фонд Музея антропологии пополнился шестью 
коллекциями совершенно неизученных на нача-
ло XX века племен индейцев Южной Америки. 
Общее число предметов составляет около 300. 

 
 

Заключение 
В заключение хотелось бы сказать, что 

судьба коллекций этих собирателей сложилась 
по-разному и не всегда удачно. Часть из них за-
нимают достойное место в этнографическом 
фонде НИИ и Музея антропологии МГУ. Однако 
в период масштабной реорганизации российских 
музеев, проводившейся в 1930-х гг., из Музея 
антропологии в Музей народов СССР были пе-
реданы 92 коллекции, общим количеством около 
3000 предметов (Научный архив НИИМА, Акт № 
9 от июля 1932 года). До передачи в этнографи-
ческом фонде Музея антропологии МГУ храни-
лось 109 коллекций, из которых 94 были собра-
ны в дореволюционное время. Они представля-
ли многообразие материальной культуры 36 
народностей нашей страны. Передача полно-
стью лишила Музей многих значительных кол-
лекций, в том числе по народностям Тувы, Ал-
тая, Якутии и Европейского Севера России. Фак-
тически все наиболее полные коллекции по 
народам России были изъяты из Музея антро-
пологии, как и коллекции по Японии, Китаю и 
Корее. Дальнейшая судьба бóльшей части пе-
реданных коллекций пока неизвестна. 

 
Рисунок 15. Г.Г. Манизер,  
Рио-де-Жанейро. 1915 г. 

 (СПбФ АРАН. Ф. 985. Оп. 1. Д. 65. Л. 25. 
 https://test.aran.kaisa.ru/exhibitions/478233933.  
Дата обращения 17.09.24). 

Figure 15. G.G. Manizer,  
Rio de Janeiro. 1915 

 (SPbF ARAS. F. 985. Op. 1. D. 65. L. 25. 
 https://test.aran.kaisa.ru/exhibitions/478233933.  
Accessed 17.09.24). 
 
 
 
 

 
Рисунок 16. Ф.А. Фиельструп, 1920 г.  

(https://ethnomuseum.ru/collections/collectors/fielstru
p-fedor-arturovich.  Дата обращения 17.09.24) 

Figure 16. F.A. Fielstrup, 1920. 
https://ethnomuseum.ru/collections/collectors/fielstrup
-fedor-arturovich  Accessed 17.09.24) 
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Также, к нашему сожалению, мы вынужде-
ны отметить, что на сегодняшний день далеко 
не обо всех собирателях и дарителях, прини-
мавших участие в комплектовании этнографиче-
ского отдела НИИ и Музея антропологии Мос-
ковского университета, удалось найти какую-
либо информацию. Автор предполагает продол-
жить исследования. 

 
 

Библиография 
Азадовский К.М., Дьяконова Е.М. Бальмонт и Япо-

ния. М.: Наука. 1991. 190 с. 
Алымов С.С. Дмитрий Николаевич Анучин: «есте-

ственная история человека в обширном смысле этого 
слова» // Выдающиеся отечественные этнологи и ан-
тропологи ХХ века. М.: Наука, 2004. C.7–48. 

Анучин Д.Н. Антропологический музей московского 
университета // Русский антропологический журнал, 
1907. № 1–2. С. 236–247. 

Балахонова Е.И., Безрученко Н.В. Н.Л. Гондатти и 
его Сибирские коллекции в фондах Музея антропологии 
// Вопросы антропологии, 2003. Вып. 91. C. 138–151. 

Балахонова Е.И. В.В. Троицкий и его коллекция в 
Музее антропологии // Вестник Московского универси-
тета. Серия XXIII. Антропология, 2009. № 3. C. 55–65.  

Балахонова Е.И. 130 лет Музею антропологии 
Московского университета имени М.В. Ломоносова: 
события и люди // Вестник Московского университета. 
Серия XXIII. Антропология, 2013. № 4. C. 4–22. 

Балахонова Е.И. Свидетельства первых диплома-
тических контактов между Россией и Эфиопией в эт-
нографическом собрании НИИ и Музея антропологии 
МГУ // Известия Института антропологии МГУ [Элек-
тронный ресурс]. М.: Издательство Московского уни-
верситета Москва, 2020. Т. 8. С. 117–124. 

Д.Т. Янович (1879-1940): личность в истории му-
зейного строительства в Коми крае. Сборник статей и 
материалов / М-во культуры, туризма и архивного 
дела Респ. Коми, Нац. галерея Респ. Коми; сост., ред. 
Н.Е. Плаксина. Сыктывкар. 2018. 172 с. 

Дурыгин И.С. Река Тумнин и побережье Татарско-
го пролива к югу от Советской гавани в фотографиях 
С.Г. Леонтовича 1894 г. // Жизнь Земли, 2021. № 
43(1). C. 91–108. 

Мурашко О.А., Кренке Н.А. Культура аборигенов 
Обдорского Севера в XIX веке. М.: Наука. 2001. 155с. 

Смирнова Н.А. Вторая русская экспедиция в Юж-
ную Америку 1914-1915 гг., ее материалы и коллекции 
// Советская Этнография, 1966. № 6. С.98–112. 

Черлин В.А. Иван Дмитриевич Стрельников. Часть 
1. Удивительная жизнь // Принципы экологии, 2018. № 
3. С. 103–148. 

Шаскольская Т.И. С учителем географии в страну 
гранита и озер // Скандинавские чтения 2014. Этно-
графические и культурно-исторические аспекты. Му-
зей антропологии и этнографии им. Петра Великого, 
Санкт-Петербург, 2016. C.318–327. 

 
 

Информация об авторе 
Балахонова Екатерина Исаевна, к.б.н.; ORCID ID: 
0000-0002-1104-6966; balakhonova@gmail.com 

Поступила в редакцию 08.10.2024,  
принята к публикации 15.10.2024 

 

 
Рисунок 17. И.Д. Стрельников, 1916 г.  

[Черлин, 2018] 
Figure 17. I.D. Strelnikov, 1916.  

[Черлин, 2018] 
 
 
 

 
Рисунок 18. Н.П. Танасийчук, 1915 г.  

(https://vk.com/@butterfly_net-tanasiichuk-nikolai-
parfentevich. Дата обращения 17.09.24). 

Figure 18. N.P. Tanasyichuk, 1915.  
(https://vk.com/@butterfly_net-tanasiichuk-nikolai-

parfentevich. Accessed 17.09.24). 
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D.N. ANUCHIN AND COMPLETING OF ANTHROPOLOGY MUSEUM 
FUNDS. РART 1. COLLECTORS AND DONATORS 

 
Introduction. The 2023 was the anniversary year for anthropology, when 180 years were celebrat-

ed since the birth of D.N. Anuchin (1843–1923) and 140 years since the founding of the Museum of An-
thropology of Moscow University. The jubilee year is the best time tо remember those, who without spar-
ing their strength and health, contributed to the development of education in Russia. In the article, for the 
first time in literature, an attempt was made to recreate images of people who took the most active part in 
the formation of the ethnographic collection of the Museum of Anthropology of Moscow University. 

Materials and methods. The article is based on the materials of the Museum's Book of Acquisi-
tions, information from collection inventories and the scientific archive of the Research Institute and the 
Museum of Anthropology, as well as data from literature and other open sources. The chronological 
method was used in the work. 
Results and discussion. The article presents information on 17 collectors, whose names are arranged in 
chronological order. The article presents data on the following collectors and donors: anthropologist and 
public figure N.L. Gondatti (1861–1946); publicist, archaeologist, and ethnographer N.M. Yadrintsev 
(1842–1894); Ambassador Extraordinary to Brazil, Argentina, and Uruguay A.S. Ionin (1837–1900); mili-
tary man and diplomat V.F. Mashkov (1858–1932); military man, linguist, and ethnographer S.G. Leonto-
vich (1862–?); geographer and anthropologist E.I. Lutsenko (1876–1931); revolutionary and public figure 
F.Ya. Kon (1864–1941); entomologist and genealogist N.F. Ikonnikov (1885–1970); ethnographer and 
museologist D.T. Yanovich (1879–1940); zoologist and zoogeographer I.I. Puzanov (1885–1971); poet 
K.D. Balmont (1867–1942); anthropologist, Doctor of Biological Sciences V.V. Troitsky (1885–– 1952); as 
well as members of the Second Russian Expedition to South America (1914–1915): G.G. Manizer (1889–
1917); F. Fielstrup (1889–1933); I.D. Strelnikov (1887–1981); N.P. Tanasiychuk (1890–1960) and S.V. 
Gaiman (1887–). Unfortunately, the size of the article allows only brief information about these people, 
while each of them is worthy of a separate study. 

Conclusion. Many people took part in staffing the ethnographic department of the Anthropological 
Museum during the «Anuchin» times, but unfortunately, to date, it has not been possible to find any infor-
mation about all of them. The author intends to continue the research. 

Keywords: historical anthropology; history of Moscow State University; Museum of Anthropology; 
ethnography; ethnographic collection; personalities 
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ул. Моховая д. 11, Москва, 125009, Россия 

 

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА КУРШАКОВА: НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 
 
 
Введение. В статье рассматривается научные достижения талантливого биометрика второй 

половины XX века, сотрудника НИИ и Музея антропологии МГУ, доктора биологических наук Юлии 
Сергеевны Куршаковой, научная деятельность которой в литературе комплексно никогда не рас-
сматривалась. 

Материалы и методы. Источниками для создания статьи послужили архивные документы НИИ 
и Музея антропологии МГУ, научные статьи Ю.С. Куршаковой и данные литературы. 

Результаты и обсуждение. Ю.С. Куршакова на протяжении двух десятилетий возглавляла ра-
боту Лаборатории прикладной антропологии в НИИ антропологии МГУ. Она занималась разработкой 
проблем антропологической стандартизации, исследованием фундаментальных закономерностей и 
факторов соматической изменчивости: возрастной изменчивости детей, этно-территориальной, 
социальной и профессиональной изменчивости взрослых мужчин и женщин. 

В 1962 г. Ю.С. Куршакова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Статистические 
корреляции как средство выражения морфологической целостности в процессе роста и развития», в 
1987 г. – докторскую диссертацию в виде научного доклада на тему «Теоретические и методические 
основы построения антропометрических стандартов широкого и продолжительного действия». 

Начиная с конца 1950-х гг. для решения государственной задачи по разработке размерной типоло-
гии для конструирования изделий лɺгкой промышленности для детского и взрослого населения страны и 
составления размерно-ростовочных шкал сотрудниками НИИ антропологии МГУ были проведены мас-
штабные соматометрические исследования населения СССР, охватившие 120 000 человек. Был прове-
ден последующий анализ закономерностей половозрастной и территориальной изменчивости антропо-
метрических признаков и их взаимосвязи. Исследования увенчались разработкой и внедрением в практи-
ку швейной промышленности ряда ГОСТов, одним из авторов которых была Ю. Куршакова. 

В 1964 году коллектив Института антропологии приступил к выполнению нового государствен-
ного задания – созданию объединенных размерно-ростовочных стандартов для стран-членов СЭВ. Для 
этого в НИИ антропологии МГУ были выполнены теоретических исследований в области антропологи-
ческой стандартизации, легшие в основу принципов построения стандарта СЭВ и являющиеся исклю-
чительной заслугой Московской школы антропологии и, в первую очередь, Ю.С. Куршаковой. 

Заключение. Работы по стандартизации 1960-х – начала 1990-х годов в НИИ антропологии 
МГУ, важнейшим двигателем которых была Ю.С. Куршакова, можно без преувеличения назвать эрой 
антропологической стандартизации в истории Московской школы антропологии. 

Ключевые слова: биологическая антропология; морфология; антропометрия; антропологическая 
стандартизация; история МГУ; персоналии 
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Введение 

Юлия Сергеевна Куршакова была талант-
ливым биометриком, на протяжении двух деся-
тилетий возглавляла работу Лаборатории при-
кладной антропологии в НИИ и Музее антропо-
логии МГУ. Она внесла неоценимый вклад в 
современную антропологию: занималась разра-
боткой проблем антропологической стандарти-
зации; исследованием фундаментальных зако-
номерностей и факторов соматической изменчи-
вости; возрастной изменчивости показателей 
роста и развития детей; этно-территориальной, 
социальной и профессиональной изменчивости 
антропометрических показателей взрослых муж-
чин и женщин. 

 
 

Материалы и методы 
Источниками для создания статьи послу-

жили архивные документы НИИ и Музея антро-
пологии МГУ, научные статьи Ю.С. Куршаковой 
и данные литературы.  

 
 
Краткая история прикладных  

исследования по антропологической 
стандартизации В НИИ антропологии 

МГУ 
Юлия Сергеевна Куршакова в 1962 году 

защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Статистические корреляции как средство вы-
ражения морфологической целостности в про-
цессе роста и развития» под руководством д.б.н. 
М.В. Игнатьева и к.б.н. П.И. Зенкевича и с голо-
вой погрузилась в проблемы антропологической 
стандартизации. Теоретические подходы к ре-
шению задач стандартизации разрабатывались 
Московской школой антропологии начиная с 
1920-х годов и связаны в первую очередь с име-
нами московских антропологов П.Н. Башкирова, 
В.В. Бунака, П.И. Зенкевича, М.В. Игнатьева. На 
рубеже 1950-х – 1960-х годов работы по стан-
дартизации перешли на государственный уро-
вень благодаря постановлению Совета мини-
стров СССР о привлечении Института антропо-
логии к разработке размерной типологии для 
конструирования изделий лɺгкой промышленно-
сти для детского и взрослого населения страны 
и составления размерно-ростовочных шкал. Для 
решения этой задачи сотрудниками НИИ антро-
пологии были проведены масштабные сомато-
метрические исследования населения СССР, 

охватившие 120 000 человек, и последующий 
анализ закономерностей половозрастной и тер-
риториальной изменчивости антропометриче-
ских признаков и их взаимосвязи. Исследования 
увенчались разработкой и внедрением в практи-
ку швейной промышленности ряда ГОСТов, од-
ним из авторов которых была Ю.С. Куршакова 
(«ГОСТ 17522-72 — типовые фигуры женщин. 
Размерные признаки для проектирования одеж-
ды», «ГОСТ 17521-72 — типовые фигуры муж-
чин. Размерные признаки для проектирования 
одежды», «ГОСТ 17517-72 — типовые фигуры 
мальчиков. Размерные признаки для проектиро-
вания одежды», «ГОСТ 17516-72 — типовые фи-
гуры девочек. Размерные признаки для проекти-
рования одежды»). 

Следующий виток совершенствования ме-
тодов и принципов построения типологии дет-
ского и взрослого населения был продиктован 
задачей по созданию объединенных размерно-
ростовочных стандартов для стран-членов СЭВ 
в 1964 году, и в качестве конечной цели предпо-
лагал построение оптимального размерного 
стандарта широкого и продолжительного дей-
ствия для промышленного производства изде-
лий личного пользования. Это была задача ко-
лоссального народно-хозяйственного значения и 
точный экономический эффект от ее внедрения 
в практику производства до сих пор не просчи-
тан. Идея создания единой размерной типологии 
для населения нескольких стран опиралась на 
не подкрепленное тогда достаточным фактиче-
ским материалом предположение о том, что ти-
пология различных групп населения может быть 
представлена одними и теми же (инвариантны-
ми) типовыми фигурами, а различия между 
группами выразятся только через частоту встре-
чаемости отдельных типовых фигур, что закла-
дывало основу для построения репрезентатив-
ных и долгосрочных стандартов для конструиро-
вания одежды и обуви детского и взрослого 
населения в целом и отдельных его профессио-
нальных групп  

В разработке объединенного стандарта 
приняли участие страны НРБ, ГДР, ВНР, ПНР, 
СРР, СССР и ЧССР, где в течение 1967–1969 
годов было проведено измерение 32,5 тысяч 
взрослых и детей, и последующий анализ мас-
сивов данных. Совершенствование теоретиче-
ских основ построения размерной типологии на 
новом фактическом материале позволило впер-
вые сформулировать принцип построения стан-
дарта широкого и продолжительного действия, 
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пригодного для использования в населении с 
большим разнообразием вариантов телосложе-
ния; сформулировать понятие антропометриче-
ского стандарта и определить его отличие от 
конструкторского стандарта; сформулировать 
новый принцип выбора ведущих признаков; объ-
ективизировать ряд методик; разработать метод 
построения размерной типологии детского насе-
ления на морфологическом, а не на возрастном 
уровне и др. Эти задачи легли в первую очередь 
на плечи Ю.С. Куршаковой как главного идеоло-
га обсуждаемых работ и были впоследствии 
обобщены в ее докторской диссертации «Теоре-
тические и методические основы построения 
антропометрических стандартов широкого и 
продолжительного действия» [Куршакова, 1987]. 

Впоследствии основные направления изу-
чения закономерностей формирования типоло-
гии населения в целом и его отдельных групп 
реализованы, подтверждены и обоснованы в 
ходе прикладных работ 1970-х – 1990-х годов, 
охвативших более 200 тысяч человек: двукрат-
ное обследование детского и взрослого населе-
ния республик СССР и экономических районов 
РФ; трехкратное обследование военнослужащих 
всех категорий для расчета шкал процентного 
распределения типовых фигур и двукратное об-
следование по обширной программе измерений 
для разработки антропологических стандартов 

на типовые фигуры военнослужащих; обследо-
вание летного состава Советской армии (по про-
грамме измерений в 200 признаков) для разра-
ботки стандартов на спецснаряжение, данные 
этих измерений послужили основой для разра-
ботки скафандров, используемых в космосе. На 
базе этих измерений разработаны и введены в 
действие размерные стандарты для военных 
(ГОСТ 20881-84 и ГОСТ 23167-78) и обновлены 
стандарты на типовые фигуры мальчиков (ГОСТ 
17917-86) и девочек (ГОСТ 17916-86). Обследова-
ны мужчины и женщины особо больших размеров 
(«богатыри») для разработки стандартов на одеж-
ду; были начаты работы по проблемам конструи-
рования эргономического рабочего места.  

Возможность применения разработанных 
стандартов СЭВ была апробирована также для 
населения Кубы (1980 г.) совместно с лаборато-
рией стандартизации Гаванского университета и 
Монголии (1984 г.) под эгидой АН Монгольской 
Народной Республики, при живом участии Ю.С. 
Куршаковой (на Кубе и в Монголии она находи-
лась в длительных служебных командировках). 
В частности, в Монголии в рамках работы над 
«Типологией взрослого и детского населения» 
был собран объемный антропологический мате-
риал, позволивший обнаружить различия в це-
лом ряде признаков межу населением стран 
СЭВ и Монголии. А разнообразное по расовой 

 
 

Рисунок 1. П.И. Зенкевич, Ю.С. Куршакова, Е.З. Година, А.В. Чикина, В.М. Кранс, 
Н.Ю.Лутовинова, А.М.Урысон в зале заседаний. 1964 г. 

Figure 1. P. I. Zenkevich, Yu.S. Kurshakova, E. Z. Godina, A.V. Chikina, V. M. Krans,  
N. Yu.Lutovinova, A.M. Uryson in the meeting room. 1964 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2024: 152-159 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no.4, pp. 152-159 • 

 

155 
принадлежности население Кубы (европеоиды, 
негроиды и метисы) стало идеальным есте-
ственным объектом для изучения соматических 
расовых различий в тождественных средовых 
условиях. Было показано, что генотипические 
различия в типологии рас касаются комплексов 
признаков телосложения, определяющих форму 
грудной клетки, таза, длины сегментов конечно-
стей и толщины жировых складок. 

Теоретических исследований в области 
антропологической стандартизации такого фак-
тического масштаба и такой фундаментальной 
глубины изучения закономерностей соматиче-
ской изменчивости, внутри- и межпопуляцион-
ной, в капиталистическом зарубежье не было 
вплоть до 1980-х г., когда вопрос об организации 
широкомасштабных антропологических иссле-
дований на базе унифицированной измеритель-
ной техники был поднят в Кембридже в рамках 
симпозиума НАТО как актуальный. В зарубежных 
работах по размерной типологии рекомендова-
лось использовать, как правило, либо только дли-
ну тела, либо длину тела плюс один из обхватных 
признаков. Поэтому все принципы построения 
стандарта СЭВ являются исключительной заслу-
гой Московской школы антропологии, в лице ан-
тропологов Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, и, в первую оче-
редь, Юлии Сергеевны Куршаковой.  

 
 
Содержание теоретических и  

методических принципов построения 
антропометрического стандарта,  

разработанного в НИИ антропологии 
МГУ 

Было окончательно сформулировано со-
держание понятия «Антропометрическая стан-
дартизация (Антропометрический стандарт)», 
отражающего все многообразие формы и раз-
меров тела населения (потребителей). 

«Антропометрическая стандартизация» – 
есть совокупность исследований, являющихся 
основой построения размерной типологии насе-
ления длительного действия, которая впослед-
ствии неограниченно долго может использо-
ваться для разработки отраслевых конструктор-
ских стандартов в связи с требованиями 
народного хозяйства: а) исследование разнооб-
разия размерных вариантов в популяциях чело-
века, изменчивости размерной типологии и ти-
пологического состава населения под влиянием 
факторов среды, наследственности и внутрен-

них онтогенетических факторов; б) моделирова-
ние типологической структуры населения;  
в) разработка методик, гарантирующих репре-
зентативность выборок, выбор ведущих призна-
ков, расчет значений подчиненных признаков и 
частоты встречаемости типовывх фигур г) про-
гноз «консервативности» типологии и определе-
ние сроков и сферы действия стандарта. 

Типология населения неизбежно содержит в 
себе элементы общего и частного. Общее – инва-
риантность, или устойчивость параметров типовых 
фигур, если в качестве ведущих выбраны призна-
ки, максимально связанные в своей изменчивости 
с изменчивостью факторов среды. Частное –  
специфичность типологии разных групп населе-
ния, связанная в том числе с генетическими раз-
личиями этнического и расового характера, что не 
позволяет достичь абсолютной инвариантности 
размерных типологий. Отсюда репрезентатив-
ность выборки в основе антропометрического 
стандарта широкого действия определяется тре-
бованием максимального отражения типологиче-
ского разнообразия на основе оптимального числа 
обследуемых. 

Оптимальные модели для оценки частоты 
встречаемости типовых фигур разных групп 
населения предполагают как можно более де-
тальное исследование факторной структуры из-
менчивости отдельных признаков и систем при-
знаков. Последнее достигается при изучении 
формы вариационных рядов и корреляционных 
матриц для систем признаков. Для совокупности 
признаков, связанных с продольными размера-
ми скелета в качестве основной модели целесо-
образно использовать нормальный закон, значи-
тельное отклонение от которого в их вариацион-
ных рядах иллюстрирует усложнение структуры 
популяции в связи, в частности, с различиями в 
биологическом возрасте или дифференциро-
ванным влиянием факторов среды на разные 
категории населения. Для обхватных и дуговых 
размеров, связанных в своей изменчивости пре-
имущественно с жироотложением, целесообраз-
но использовать сочетание логнормального и 
нормального законов; для собственно жировых 
складок как маркера изменчивости количества 
жировой ткани подходит сумма логнормальных 
распределений. 

В качестве первого этапа выделения ве-
дущих признаков типовых фигур предлагается 
метод максимальных корреляционных зависи-
мостей для разных возрастных и территориаль-
ных групп, как на внутри-, так и на межгрупповом 
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уровне, формализующий процедуру выбора этих 
признаков. На схемах, отражающих структуру мак-
симальных корреляционных зависимостей, 
наибольшее число связей обнаруживают призна-
ки, изменчивость которых зависит одновременно 
от вариаций многих факторов среды, среди кото-
рых доля общих особенно велика. Поэтому при-
знаки с наибольшим числом связей во внутри- и 
межгрупповых системах максимальных зависимо-
стей оказываются наилучшими кандидатами в ве-
дущие, обеспечивая максимальную инвариант-
ность типовых фигур при изменении тех или иных 
факторов, влияющих на типологию. Корреляции 
«формально-статистические» не могут быть ко-
нечной целью работы биолога – они обязательно 
должны дополняться причинным биологическим 
анализом. 

Детская типология, построенная на мор-
фологическом принципе (выделение ростовых 
групп с относительно простой формой зависи-
мости подчиненных признаков) фактически ис-
черпывающе отражает всю полноту разнообра-
зия размеров и формы тела у детей, в отличие 
от типологии на возрастном принципе. 

 
 

Работы по антропологической  
стандартизации 1960-х – начала 1990-х 

годов 
Работы по стандартизации 1960-х – начала 

1990-х годов в НИИ антропологии МГУ, важней-
шим двигателем которых была Ю.С. Куршакова, 
можно без преувеличения назвать эрой антропо-
логической стандартизации в истории Московской 
школы антропологии. К сожалению, эти работы 
колоссального народно-хозяйственного значения 
выполнялись на хоздоговорных условиях – пору-
чения Госстандарта на выполнение хоздоговорных 
работ. Но, к сожалению, проектам о присвоении 
Институту антропологии МГУ в лице Лаборатории 
прикладной антропологии ранга базовой органи-
зации по стандартизации, позволяющего автоном-
но планировать работы по вопросам размерного 
ассортимента, обновления стандартов по стране, 
не суждено было сбыться. На рубеже 1980-х-1990-
х годов в период социальных катаклизмов финан-
сирование работ по стандартизации было пре-
кращено. 

 
 
 
 

Научно-теоретическое наследие  
Ю.С. Куршаковой 

Собранные для целей разработки антро-
пологических стандартов, обширные материалы, 
описывающие соматические показатели групп 
городского населения, стали основой для науч-
но-теоретических изысканий не только приклад-
ной направленности. Они послужили базой для 
исследования закономерностей возрастной из-
менчивости детей, этнотерритриальной, соци-
альной и профессиональной изменчивости 
взрослых мужчин и женщин, и адаптации био-
метрических приемов анализа антропологиче-
ских данных, в том числе границ и условий эф-
фективного применения статистического метода 
при изучении морфологической целостности ор-
ганизма и интерпретации коэффициентов кор-
реляции, в ауксологии, антропоэкологии, этни-
ческой антропологии, что отражено в ряде работ 
Ю.С. Куршаковой, не утративших актуальности 
по сей день. 

Так, в работе «Количественные законо-
мерности возрастных изменений антропо-
метрических признаков у детей» [1973] анали-
зируются закономерности соматической измен-
чивости с привлечением массива данных в 2700 
детей обоего пола в возрасте от 3 до 17 лет, 

 
Рисунок 2. Выступление Ю.С. Куршаковой 
на защите кандидатской диссертации  
Н.С. Смирновой. 16 декабря 1966 г. 

Figure 2. Speech by Yu.S. Kurshakova at the 
defense of the PhD thesis by N.S. Smirnova. 

December 16, 1966 
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сгруппированном по полугодовым интервалам. 
Именно при такой группировке для изучения 
каждой группы можно применить стандартную 
статистическую технику, предполагая влияние 
возрастного фактора незначительным, не вызы-
вающим отклонений распределения частот от 
нормального Гауссового закона, и учесть ряд 
неизбежных обстоятельств: дети, родившиеся в 
разные годы, принадлежат к разным поколениям 
со своими временнЫми особенностями роста; 
индивидуальные закономерности роста не могут 
быть выражены единой кривой, учитывая инди-
видуальные вариации в ритмодинамике роста; 
динамика скоростей роста для признаков разной 
природы имеет свою специфику. Анализируется 
вся совокупность статистик — средняя арифмети-
ческая, среднее квадратическое отклонение, ко-
эффициенты вариации, асимметрии, эксцесса, что 
можно использовать как надежный способ оценки 
секулярных трендов в разных популяциях. 

Работа «Внутрипопуляционная изменчи-
вость и возраст» [1973] по сути является логи-
ческим продолжением выше описанной, только 
на взрослом материале. При изучении вариа-
бельности измерительных признаков у человека 
помимо традиционных показателей (средняя 
арифметическая, среднее квадратическое от-
клонение, коэффициент вариации) оправдывает 
себя увеличение числа показателей (коэффици-
ент асимметрии, коэффициент эксцесса, коэф-
фициент регрессии); совокупность всего спектра 
описательных статистик при соблюдении мини-
мальной величины возрастных интервалов в 
массиве данных (полугодовых в периоде 3-17 
лет, годовых для взрослых 18-60 лет) позволяет 
дифференцировать внутрипопуляционные фак-
торы изменчивости, в число которых, помимо 
хронологического возраста, входят биологиче-
ский возраст (или индивидуальная ритмодина-
мика), тесно связанная с ним конституциональ-
ная принадлежность и др.  

В серии статей в сборнике «Изменчивость 
морфологических и физиологических признаков у 
мужчин и женщин» [1982] рассматривается на кон-
кретных примерах информативность и трагическая, 
в ряде случаев, степень несовершенства отдель-
ных статистических показателей (среднее квадра-
тическое отклонение, размах изменчивости (min-
max), разнообразие и частота встречаемости вари-
антов, коэффициент вариации) для измерения со-
матического разнообразия на внутри- и межпопуля-
ционном уровне с учетом величины, этнической и 
территориальной принадлежности выборок. 

В работе «Исследование доли соматиче-
ской нормы у детей от 3х до 17 лет с целью 
выявления периодов онтогенеза с повышенной 
чувствительностью к воздействию среды» 
[1994] впервые представлены результаты оцен-
ки физического состояния детского населения 
(мальчиков), отражающие уровень стрессо-
устойчивости и давления среды. Сформулиро-
вано представление о видовой норме как харак-
теристике оптимальной автономности особи и ее 
защищенности от неблагоприятных воздействий 
среды; найдены симптомы видовой соматиче-
ской нормы, определены критические возраста с 
пониженной устойчивостью к средовому стрессу; 
подтверждена информативность соматометрии 
для оперативной оценки интегрального влияния 
на детское население экологических в широком 
смысле факторов; показана изменчивость доли 
соматической нормы в возрастном периоде 3–17 
лет по вектору урбанизации. 

 
 

Заключение  
Завершая краткий обзор, характеризую-

щей работы Юлии Сергеевны Куршаковой, вы-
скажу мнение, что по натуре она была больше 
кабинетным ученым, но тем не менее успешно 
справлялась с руководством практической орга-
низационной частью прикладных исследований, 
сменив на этом посту П.И. Зенкевича. Она все-
гда была окружена командой коллег-
единомышленников: Т.Н. Дунаевская, А.В. Пуга-
чева, Е.И. Фортунатова, О.Ф. Гринчук, К.Д. Вы-
ходцева, Ю.И. Красикова. В число единомыш-
ленников вошли и ее ученики, которым посчаст-
ливилось прослушать на кафедре антропологии 
курс «Биометрия» в ее авторстве: В.Е. Дерябин, 
А.Л. Пурунджан, Т.К. Федотова. В силу специфи-
ки исследований Ю.С. Куршакова тесно контак-
тировала с зарубежными коллегами на ниве ан-
тропологической стандартизации (кубинские ан-
тропологи М. Риверо де ла Калье и А. Мартинес, 
чешские антропологии С. Коменда и И. Кратош-
ка, а также специалисты из Польши, ГДР, МНР, 
Мексики).  

Научные труды Юлии Сергеевны Курша-
ковой по-прежнему остаются бесценным источ-
ником информации, кладезем мудрости и высо-
кой планкой профессионализма для современ-
ных и будущих поколений антропологов. 
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YULIA S.KURSHAKOVA: SCIENTIFIC HERITAG 
 
 
Introduction. The article deals with the science achievements of talanted biometrician of the second 

half of the XX century,  the employee of the Institute and Museum of Moscow State University, doctor of biolo-
gy Yuliya Sergeevna Kurshakova,  wnich science  activity has never been regarded comprehensively. 

Material and methods. The source of constructing the article is archive documents of the Institute and 
Museum of Anthropologty, science articles by Yu.S.Rurshakova and literary data. 

Results and discussion. Yu.S.Kurshakova was the head of the laboratory of applied studies of the In-
stitue and Nuseum of anthropology for two decedes.She was engaged in developing the problems of anthro-
pological standardization, the research of fundamental conformities and factors of somatic variability,  age 
variability of children, ethnoterritorial, social and professional variability of adult males and females. 

In 1962 Yu.S.Kurshakova defended PhD thesis «Statistical correlations as the means of expression of 
morphological integrity during the process of growth and development», in 1987 — Doctor of Biology thesis in 
the form of science report «Theoretical and methodological basis of construction of anthropometric standards 
of wide and prolonged action». 

From the end of 1950s and on to solve State problems of development of size typology of construction 
of products of Light Industry for child’ and adult population of the country and compilation of size scales, the 
employees of the Institute of anthropology of MSU conducted wide research of population of the USSR, em-
bracing 120 000 persons, and further analysis of conformities of age/sex and territorial variability of anthropo-
metric traits and their correlations. The research culminated in developing and practical implementation of a 
number of State Standards, Yu.Kurshakova was one of the authors. 

In 1964 the team of the Institute of Anthropology started one more State task — the development of 
combined size standards for countries-member of the Council of Mutual Economic Assistance. This task de-
manded theoretical investigations in the field of anthropo;ogical stardardization, which became the basis of the 
principles of construction of CoMEA standard and are in fact the  exceptional merit of Yuliya Sergeevna 
Kurshakova. 

Conclusion. Works on standardization in 1960s-1980s in the Institute of Anthropology of MSU, which 
most important «engine» was Yu.S.Kurshakova, are no exaggeration the era of anthropological standardiza-
tion in the history of Moscow school of anthropology. 

Keywords: biological anthropology; morphology; anthropometry; anthropological standards; history 
of the MSU; personalities 
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