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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  
 

 
Fedotova T.K., Gorbacheva A.K. 

 Lomonosov Moscow State University, Anuchin Research Institute and 
 Museum of Anthropology, Mokhovaya st., 11, Moscow, 125009, Russia 

 

TO THE PROBLEM OF SIGNIFICANCE OF THE PARAMETER  
«PEAK HEIGHT VELOCITY» IN PUBERTY AS THE BIOMARKER OF 

CHRONOBIOLOGICAL STATUS OF THE POPULATION  
IN GROWTH STUDIES 

 
Introduction. The significance of peak height velocity (PHV) in screening studies of children and ado-

lescents as the biomarker of the chronobiological status of the population is in the focus of the study.  
Material and methods. The analysis embraces a significant specter of samples (N=37, literary data), 

including different ethnoterritorial groups of Russia and former USSR, examined through the vast historical 
period of second half of XX century – beginning of the XXI century. The analysis of interpopulation variability 
of the parameter of peak height velocity of growth changes of the average level of height through the adoles-
cence is under discussion – its absolute value (MPHV, cm) and chronological age (APHV, years); intragroup 
sexual differences of these characteristics are under consideration as well.   

Results. Dynamic curves of height increase for urban samples from USSR territory, both native popu-
lations and Russian, have dome-shaped form, monotonous height increase/gain velocities up to the peak, 
slump further on. Traditional Mongolian groups and rural Abkhazian show the dynamic curve with descending 
wavy form. Histograms of intergroup distribution of the parameter APHV both for boys and girls differ from 
normal Gaussian distribution and gravitate towards double-peak form. Population values of APHV for boys 
are two and a half years later as compared to girls; MPHV is a more solid parameter, sex differences here 
are 0.41 cm with boys’ advantage. Factor analysis revealed definite autonomy of the process of pubertal 
spurt for male and female adolescents: the first factor describes growth activity of boys, the second — of girls 
(35% and 30% of the total variability of parameters correspondingly). 

Conclusion. The results allowed to conclude, that the variability of the parameter points to the signifi-
cant social/anthropogenic base of chronobiological status of the population and independent growth strate-
gies of male and female sexes, which suggests to interpret PHV as the valid and perspective biomarker in 
population growth studies. 

Keywords: anthropological variability; environmental influences; growth activity peak; chronobiological 
status of the population; independent growth strategies of male and female sexes 

DOI: 10.32521/2074-8132.2023.4.005-015 

 

Introduction 

One of the basic methodological principles 
while research of intergroup morphological variabil-
ity of growing children is: the valid methodical algo-
rithm in the course of mass growth studies is group-
ing data according to the chronological age and 
comparing of somatic status of one-year age 
groups. This algorithm is not the only possible one 

and has the character of convention. In fact, the 
category «chronological age» in mass studies re-
flects the property of some average statistical vari-
ant of standard (norm), which is important, but not 
universal and not exhaustive enough; normal (opti-
mal) vital activity and health may be maintained 
through a rather wide diapason of variability of mor-
phofunctional parameters [Khrisanfova, 1999]. The 
more exhaustive characteristics of morphofunctional 
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6 
status is the category «biological age», which 
means the level of morphofunctional development 
of the individual organism and may correspond to 
the age standard, as well as deviate from it to one 
side or the other [Vlastovskiy, 1976; Khrisanfova, 
1999; Deryabin, 2004]. 

Analogically «biological age», or chronobi-
ological status, is the informative characteristic of 
the whole group, reflecting the differential popula-
tion rhythm of the integral ontogenesis from birth to 
venerable age, intergroup manifestations of accel-
eration, etc. [Pavlovskiy, 1987; Batsevich et al., 
2020; Batsevich, 2022]. 

The most universal criterion of biological age 
among others (somatic development, sexual devel-
opment, tooth age), most reliable through the inte-
gral ontogenesis, is skeletal age, applicated in our 
national anthropology not only as indicator of onto-
genesis rhythm, but as the standard of adaptation of 
the population to the environment as well [Batsevich 
et al., 2020; Batsevich, 2022]. It is worth mentioning 
that collecting data in the regime of detailed com-
plex anthropological expeditions finely assimilate 
roentgen-anthropological method to estimate skele-
tal age [Batsevich, 2022]. While for swift screening 
studies of children, which aim usually at renewing of 
standards of physical development of local groups 
and are limited by three main indices of physical 
development (height, weight, chest girth), the more 
appropriate biological age criterion is, maybe, espe-
cially somatic simple biomarker of ontogenesis 
rhythm – peak height velocity (PHV), describing the 
moment (age) of the maximal velocity of growth 
changes of the average level of height in puberty (in 
other words: the characteristics of the age of the 
intensive pubertal process in each separate data 
set), estimated on base of empirical series of yearly 
changes of average height levels with the following 
smoothing according to the least square method 
[Deryabin, Fedotova, 2002]. We’d like to emphasize 
that morphological criterions of biological age, for 
instance skeletal and sexual development, or skele-
tal and somatic development (to a lesser degree) 
are connected closely enough [Khrisanfova, 1999; 
Cole et al., 2008, 2014; Batsevich, 2022], and are 
interchangeable through some ontogenesis periods 
[Khrisanfova, 1999]. Skeletal development shows 
marked associations with somatic development, 
despite the fact that the latter reflects changes in 

size, while the former is essentially a maturity index 
and reflects changes in biochemical composition of 
tissues, which allows the conclusion that these dif-
ferent domains develop along similar biological 
mechanisms, which are steered mainly by genetic 
factors [Gasser et al., 2013; Molinari et al., 2013]. 
For instance, age at peak velocity correlates highly 
with sexual parameters in puberty (correlation 0.8–
0.92 for girls, though significantly lower for boys 
0.62–0.68). Still the picture with the intensity of 
peak velocity is less so and reversed, with higher 
correlations for boys than girls [Cole et al., 2014]. 

The concept of the tempo of growth, a meas-
ure of passing time in individuals relating to their 
pubertal status as quantified by their developmental 
age, in other words – the PHV phenomenon, its in-
tensity and timing (Maximum Peak Height Velocity, 
MPHV, and Age at Peak Height Velocity, APHV), 
was suggested and explored deeply by the out-
standing British creator of auxology James M. Tan-
ner (1920–2010). His anthropological bestseller 
«Growth at adolescence» [Tanner, 1962], as well as 
later studies [Tanner et al., 1966, 1976; Tanner, 
Cameron, 1980; Tanner, 1981, 1988; Tanner, Da-
vies, 1985], deal with many aspects – physiological, 
endocrinological, motor, and mental changes – of 
growth at adolescence and other ages. Since the 
1960s PHV used to be discussed in world literature 
in association with many factors: skeletal and pu-
bertal (sexual characteristics) maturity [Iuliano-
Burns et al., 2001; Gasser et al., 2013;; Molinari et 
al., 2013; Cole et al., 2014]; secular trends [Ali et 
al., 2001; Aksglaede et al., 2008; Gomula et al., 
2021]; altitudes of the residence place of population 
[Santos et al., 2019; Correa-Rodríguez et al., 2022]; 
other local peculiarities of ethnic groups [Dabas et 
al., 2018; Kleanthous et al., 2022]; intergroup varia-
bility of constitution and obesity [Aksglaede et al., 
2009; Yokoya, Higuchi, 2014; Narchi et al., 2021]. 

The goal of the present study is the estima-
tion of the informative value of the index of the PHV 
of the population as a biomarker of its chronobiolog-
ical status; the analysis of interpopulation variability 
of the index PHV of growth changes of the average 
level of height in puberty – its absolute level, cm, 
(Maximum Peak Height Velocity, MPHV) and its 
chronological age, years, (Age at Peak Height Ve-
locity, APHV); and the estimation of intergroup sex 
differences of these parameters. 
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7 
Material and methods 

The study embraces the specter of samples of 
schoolchildren (7–17 years), including different ethnic 
and territorial groups of Russia and former USSR, 
examined through the vast historical period of the 
second half of the ХХ – beginning of the ХХI century; 
both literary data [Materiali…, 1962, 1965, 1977, 
1986, 1988, 1998; Miklashevskaya et al, 1988; Godi-
na et al., 2019; Fedotova, Gorbacheva, 2019; 
Batsevich et al., 2020] and archive data of the au-
thors. The list of samples in this pilot study is relative-
ly modest, but reflects ethnic, territorial and temporal 
diversity of growth processes: 
 Abkhazians of long-liver regions, 1979; 
 Abkhazians, 2005; 
 Estonian of Tallinn, 1966/69; 
 Kazakhs of Kzyl-Orda (Kazakh Republic), 1968; 
 Kirghizs and Russians of Frunze, 1972/72; 
 Kirghizs of highlands, 1968/69; 
 Kumyks of Buinaksk (Daghestan Republic), 

1968/69; 
 Latvians of Riga, 1969; 
 Lituanians of Vilnius, 1965/67; 
 Moldavians and Russians of Kishinev, 1969; 
Mongolians, 2019; 
 Russian of Astrakhan, 1965/66; 
 Russian of Kemerovo, 1969/70; 
 Russian of Novosibirsk, 1970; 
 Russian of Rostov-na-Donu, 1965/66; 
 Russian of Ryazan, 1970/71; 
 Russian of Sichi, 1968; 
 Russians of Dzezkazgan (Kazakh Republic), 

1969/70; 
 Russians of Gorkiy, 1959/60 
 Russians of Gorkiy, 1980 
 Russians of Moscow, 1934; 
 Russians of Moscow, 1958/59; 
 Russians of Moscow, 1969/70; 
 Russians of Moscow, 1974/79; 
 Russians of Moscow, 1993; 
 Russians of Moscow, 2005/06 
 Russians of Nizhegorodskiy region, 2010/2012; 
 Russians of Nizhniy Novgorod, 1991/92; 
 Tatar and Russian of Kazan, 1977; 
 Turkmen and Russian of Ashkhabad, 1966/67; 
 Tuvans and Russian of Tuva cities, 1967/68; 
 Uzbeks and Russians of Tashkent, 1964/65; 

The samples contain minimal necessary num-
ber of statistics of height for each sex/age group: 

quantity of the group, average meanings of height, 
standard deviations. 

The following list of characteristics was evalu-
ated for each sample: Age at Peak Height Velocity 
(APHV), describing the moment (age in years) of the 
maximal speed of growth changes of the average 
level of height during puberty, estimated on base of 
empirical series of yearly changes of average height 
levels with the following smoothing according to the 
least square method – separately for boys and girls; 
delta between APHV values for boys and girls; Max-
imum Peak Height Velocity (MPHV) – maximal abso-
lute quantitative level of growth changes during this 
moment, separately for boys and girls, as well and 
delta between MPHV values for boys and girls. The 
total sum of indices was used to calculate statistic 
parameters and draw up intergroup distributions, and 
carry out factor analysis. 

 
 

Results 
Figures 1–3 illustrate the curves of height ve-

locity changes of the average level of height in pu-
berty for the groups, contrastive by ethnicity and 
ontogenesis rhythm: Russians and Turkmens of 
Ashkhabad, examined in 1967; rural Abkhazians 
1979 (settlements Chlow, Tkhina, Otap); urban 
Mongolians 2013/15.  

The dynamics of increase of height velocity 
gains of Turkman children from Ashkhabad (quanti-
ty of population 253 thousand in 1967), fig. 1, has a 
«classic» dome-shaped form, monotonous acceler-
ation of growth velocity up to the peak, slump fur-
ther on. The MPHV is 0.6 cm higher for boys as 
compared to girls, delta between the peaks for sex-
es is almost 4 years (11.4 and 15.2 years). Russian 
boys have MPHV 0.55 cm higher than Russian 
girls, still APHV doesn’t differ much by sex and is 
lower for Russian boys as compared to Turkmen 
boys. MPHV in fact slightly differs between aborigi-
ne and Russian samples, both for boys and girls. 
The similar or very close picture of dynamic curves 
is fixed for urban samples of USSR: Kirghiz and 
Russian groups from Frunze 1973 (population 
quantity 430 thousands); Tatars and Russians of 
Kazan 1964 (population 742 thousands); Russians 
and Uzbeks from Tashkent 1965 (population about 
1 million); Latvians from Riga 1969 (population 730 
thousands); Lithuanian from Vilnius 1966 (popula-
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tion 300 thousands); Estonians of Tallinn (popula-
tion 400 thousands). 

For urban Mongolian group, fig. 2, dynamic 
curve has descendant wavy character for both boys 
and girls with APHV at 9 years (7.5 cm for girls and 
about 6 cm for boys) and some smaller peaks at  
12 years (about 7 cm for girls and 5 cm for boys), 15 
years for boys (4.4 cm) and 16 years for girls (mod-
est 1.5 cm). 

Rural Abkhazian girls, fig. 3, have two peaks 
of height increase — higher at 11 years and less at 
14 years (6.5 and 5.5 cm correspondingly). Rural 
Abkhazian boys have the peak of height increase 
about 15 years (7.3 cm) and the prolongation of the 
curve is under the question, because the data mas-
sive stops just at 15 years. 

For the Abkhazian sample, examined in 1981 
(settlements Duripsh and Lichny), the evident APHV 
for girls takes place about 11 years (7 cm); for boys 
two peaks are fixed — smaller one almost at 10 
years (6 cm) and pubertal peak at 16 years (7.6 cm). 
The prolongation of the curve for boys is under the 
question, as well as for the Abkhazian boys 1979, be-
cause the data massive interrupts at 16 years. 

The specificity of dynamic curves of Abkhazi-
an and Mongolian children obviously doesn't allow 
to determine correctly the moment of APHV, first of 
all for boys. So, in the following parts of the present 
study — construction of histograms of intergroup dis-
tribution of APHV, calculation of statistical parameters, 
factor analysis — these groups were not used. 

Figure 4 illustrates histograms of intergroup 
distribution of APHV for boys and girls. For both 
sexes the distribution somehow differs from the 
normal Gaussian one and gravitates toward the 
double-peak form. The distribution for girls may be 
described as a double-peak with maximal frequency 
of cases at 11.65 years and one more lower peak at 
10.8 years. The first peak embraces urban samples 
first of all (Moscow 1950th-60th-80th, Latvian from 
Riga 1960th, Russian from Tashkent 1960th, Kir-
ghiz from Frunze 1970th). The distribution for boys 
has maximal frequency of cases at 14.1 years and 
one more peak at 13.7 years, represented by Mos-
cow samples of 1960th-70th-80th and Nizhniy Nov-
gorod 1990th – 2010th. So in Moscow samples, ac-
celerated rhythm of growth belongs to both boys 
and girls, in other cities either boys or girls.  

 
Figure 1. The dynamics of increase of height  

velocity gains of Russian (a, c) and Turkmen (b, d) 
adolescents of Ashkhabad (1967); a  and b – 

boys, c and d – girls. Axis Y – height gains (cm);  
axis X – year intervals of age (8 – interval between 

ages 8 and 7 years, 9 – between 9 and  
8 years, etc.) 

 
Figure 2. The dynamics of increase of height  

velocity gains of urban Mongol adolescents (2013–
15); a – boys, b – girls. Axis Y – height gains (cm); 
axis X – year intervals of age (9 – interval between 

ages 9 and 8 years, 10 – between 10 and  
9 years, etc.) 

 
Figure 3. The dynamics of increase of height 

 velocity gains of rural Abkhaz adolescents (1979); 
a – boys, b – girls. Axis Y – height gains (cm); axis 
X – year intervals of age (9 – interval between ag-

es 9 and 8 years, 10 – between 10 and  
9 years, etc.) 
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9 
The double-peak form of the distribution 

points, that besides big number of factors, common 
for all samples, there is at least one separating fac-
tor — growth rhythm, accelerated or decelerated. 

Figures 5–9 illustrate the temporal and spatial 
variability of dynamics of absolute average values of 
height and its yearly gains for boys and girls of sev-
eral more contrastive samples. For Moscow samples 
APHV in boys decreases through almost 50-year 
historical period (1934–1981) from 14.9 to 13.2 
years, the same for girls – from 11.9 to 10.4 years; 
which corresponds to the results of recent studies 
that puberty starts in younger years than previously 
[Aksglaede et al., 2008, 2009; Dabas et al., 2018]. 
Three ethnoterritorial groups of late 1960’s – Estoni-
ans of Lutheran Tallinn (about half a million-
population quantity), Kirghizs of highlands (settle-
ments Kizil-Dzhar, Sagindik, Osh region; about 5 
thousand of inhabitants in total, 2300–2800 m over 
sea level), Kumyks of Islam Buinaksk, Daghestan 
Republic (about 40 thousand population quantity) – 
show more compact distribution of boys' APHV 

(14.3–14.6–15.0 years) as compared to girls' APHV 
(11.7–13.6–11.0). It seems, that in our data set the 
most striking contrast is fixed for intragroup sex dif-
ferences of APHV – delta is 2.6 years for Estonians 
of the capital city, which is a quite ordinary sex delta, 
as we know from literature [Cole, 2020; Tanner, 
1962]. Delta is only 1 year for Kirghiz highlanders, 
though the study of Peruvians, living at higher alti-
tudes, as compared to sea level residence, fixed sig-
nificant sex differences in growth spurt parameters 
[Santos et al., 2019]. The greatest delta is 4 years for 
urban Kumyks. So it’s rather evident that APHV de-
pends on a vast complex of factors (ethnic, ecologi-
cal, secular, cultural/religious, biological sex, etc.). In 
fact, the timing of individual PHV can fluctuate from 
as early as 10 years of age in girls to as late as 17 
years in boys [Tanner, 1962; Cole, 2020]. 

 
Figure 4. Intergroup distribution of APHV in  

boys (a) and girls (b) 
 

Figure 5. Age dynamics of absolute average  
values of height (left (L) axis Y) and its yearly 
gains (right (R) axis Y) for boys and girls of 
 Moscow (1934) aged 8–18 years (axis X) 

 

 
Figure 6. Age dynamics of absolute average  
values of height (left (L) axis Y) and its yearly 
gains (right (R) axis Y) for boys and girls of  
Moscow (1981) aged 8–18 years (axis X) 
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Table 1 illustrates statistical characteristics of 
intergroup variability of APHV and MPHV for boys 
and girls. Population APHV for boys is about two 
and a half years later than for girls, 14.08 and 11.62 
years correspondingly; maximal sex differences 
belong to Kumyks of Buinaksk (Daghestan) – about 
4 years. APHV is slightly more variable for girls as 
compared to boys (standard deviation is 0.67 and 
0.58). While MPHV is more solid parameter, sexual 
differences here are 0.46 cm in average with ad-
vantage for boys, maximal differences belong to Ab-
khazians of Sukhumi 2005 – 1.95 cm; in some sam-
ples girls show more intensive MPHV (Moscow, 1956, 
Astrakhan 1960th, Russians from Kazan 1964). 

 
Table 1. Statistical parameters of characteristics 
of growth changes of the average level of height 

during puberty, calculated on researched  
samples 

 N M min max StD 
APHV_Boys 34 14.08 12.70 15.15 0.58 
APHV_Girls 37 11.62 10.65 13.63 0.67 
Delta/APHV 33 2.54 0.07 4.03 0.83 
MPHV_Boys 34 6.58 5.70 7.85 0.51 
MPHV_Girls 37 6.12 5.35 7.23 0.38 
Delta/MPHV 33 0.41 -0.40 1.95 0.50 

 
Table 2 introduces factor structure of six ana-

lyzed parameters of growth spurt. The first factor 
describes about 35% of total variability of parame-
ters, significant loadings with the level about 0.8 are 
fixed for APHV and MPHV of boys; the bigger is 
APHV, the less is MPHV. The second factor de-
scribes 30% of total variability of parameters and 
has high significant loading about 0.8 on APHV of 
girls; the loading on MPHV is also big and negative, 
though doesn't reach significant level. 
 

Table 2. Factor structure of intergroup  
variability of characteristics of growth changes 

of the average level of height during puberty  

Parameters Factor 1 Factor 2 
APHV_Boys 0.80* 0.08 
APHV_Girls 0.09 0.85* 
Delta/APHV 0.52 -0.66 
MPHV_Boys -0.85* 0.08 
MPHV_Girls -0.51 -0.59 
DeltaPr -0.44 0.54 
Total var. 2.11 1.81 
Share of total var. 0.35 0.30 

 
 

 
Figure 7. Age dynamics of absolute average  
values of height (left (L) axis Y) and its yearly 

gains (right (R) axis Y) for Estonian boys and girls 
of Tallinn (1960th) aged 8–18 years (axis X) 

 

 
Figure 8. Age dynamics of absolute average  
values of height (left (L) axis Y) and its yearly 

gains (right (R) axis Y) for Kirghizs boys and girls 
of highlands (1960th) aged 8–18 years (axis X) 

 

 
Figure 9. Age dynamics of absolute average  
values of height (left (L) axis Y) and its yearly 

gains (right (R) axis Y) for Kumyks boys and girls 
of Buinaksk (1960th) aged 8–18 years (axis X) 
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Discussion 

It is worth reminding that the use of biological 
skeletal age as the grouping factor in intergroup 
comparisons significantly reduces intergroup varia-
bility of a number of morphological traits (height and 
leg length, acromial and pelvic diameters, square of 
body surface, weight and BMI) as compared to the 
grouping according to the chronological age. Alt-
hough the situation with other morphological char-
acteristics is different: the level of the average skin-
fold regardless of the method of grouping (chrono-
logical vs biological age) do not differ much through 
the analyzed age period for boys of all samples, but 
boys have lower values of this parameter as com-
pared to girls. At the same time grouping according 
to skeletal age for girls allows to fix intergroup dif-
ferences of the level of skinfolds, mostly evident 
after 14 years of age [Batsevich et al, 2020]. Simul-
taneously using biological (skeletal) age as group-
ing factor allows to reveal some specific adaptive 
peculiarities or morphological characteristics, which 
appeared in the populations under the influence of 
climatic/geographical factors (for instance, flat chest 
of some middle-Asian groups) and are not associ-
ated with the «attack» of anthropogenic environ-
ment on traditional cultures [Batsevich, 2022]. This 
observation finely corresponds to the results of a 
number of growth studies, discussing the signifi-
cance of chest girth as the marker of physiology of 
respiratory and cardiovascular systems, evolution-
ary connected with climatic conditions [review: Fe-
dotova, Gorbacheva, 2020]. 

It is evident, that PHV, as well as skeletal 
age, also differentiates populations according to the 
rhythm and intensity of growth processes — at 
which age one or another population passes the 
peak of growth activity and the intensity of the peak. 

At least PHV differentiates rural samples with 
non-typical picture of dynamics of height increase 
and urban population; and divide the pool of urban 
samples into populations with accelerated and de-
celerated growth rhythm. Probably the grouping of 
samples according to the APHV will decrease sig-
nificantly intergroup somatic variability, as well as 
grouping according to skeletal age, which ought to 
be verificated later on. 

Interpopulation specificity of growth curves is 
obviously associated with the level of anthropogenic 
pressure of residence place – the character of 

curves is similar for urban samples from big cities 
(quantity of population about 1 million) of USSR 
epoch of economic reorientation, regardless of eth-
nic identification of groups, but differs for traditional 
rural Abkhazia and patriarchal Mongolia. Mongolia 
to the present has the least density of population in 
the world – less than 2 persons/square km; the 
quantity of population of the cities is about 2-3 thou-
sand, seldom more. Both long-liver Caucasus 
groups and Khalkhass populations of Mongolia, ex-
amined before social/economic changes in these 
regions, belonged to well adapted populations with 
slow/delayed ontogenesis through the completely 
vital cycle, anthropometric characteristics without 
signs of acceleration, temporal stability of morpho-
functional indices [Batsevich, 2022]. The similarity 
of growth dynamics of urban populations, on one 
hand, reflects the fact of universality of urban envi-
ronment. On the other hand, corresponds finely to 
literary data, that variations of growth processes 
and biological age (sexual maturation in particular) 
of different ethno territorial groups are associated 
exclusively with social (anthropogenic) or genetic 
factors [Miklashevskaya et al., 1988]. Thus, menar-
che occurs after the peak of growth (pubertal) spurt 
[Godina, 2003]. The vast material from Russia and 
former USSR shows, that rhythms of age changes 
of roentgen graphical indices of the wrist (skeletal 
age) have high ecological variability exclusively in 
connection with socioeconomic factors of environ-
ment and their dynamics [Batsevich, 2022]. 

However, interpopulation differences may re-
sult not only of ecological, but methodical aspect as 
well. The authors deal with the literary cross-
sectional data; hence, monotonous curves of dy-
namics, as it takes place in longitudinal studies, are 
out of the question. Even more, some samples have 
very modest quantity of age/sex groups, in particu-
lar rural Abkhazian 1979. Both Abkhazian and 
Mongolian samples are, among other circumstanc-
es, combined, not local groups. These methodic 
peculiarities and comparative heterogeneity of 
samples may contribute to the dynamic curves of 
height, which demands additional verification of the 
results of the present pilot study. To compare, the 
local sample of Sukhumi 2005 has practically clas-
sic form of the dynamics of the increase of height. 

Specific dynamic curves are fixed for Moscow 
children, examined in 1928 (Fig. 10). This sample is 
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combined, and embraces both children born in 
1910th, which were 9–17 years old at the moment 
of the study, and children born in 1920th, which 
were 8 and less years at the moment of the study. 
Moscow of 1920th was the city under New Econom-
ic Policy, with abundant food supply; besides 
schools started the program of complimentary din-
ners for pupils with strict control of daily calorie ne-
cessity and balance of proteins, fats and carbohy-
drates. These circumstances became a favorable 
accelerating background, which initiated high yearly 

increase of height of children aged 7-8 years, ex-
ceeding yearly increase of children born in 1910th, 
even of pubertal age. At the same time dynamic 
curves for Moscow children examined later (1959, 
1969, 1978 years) have absolutely classic parabolic 
form and peaks of height increase do not differ 
much for different years of study, having no accu-
rate temporal associations. Thus, figure 11 shows 
temporal sequence of standardized peaks of height 
increase through several decades from 1920th till 
1990th. The zero level belongs to the age of 1928th 
sample; the following ages are expressed in parts of 
standard deviations of the parameter. All the follow-
ing ages of peak are less as compared to the sam-
ple of 1928 year; the levels of standard differences 
are negative. So as compared to the sample of 
1928, all the later samples have accelerated growth 
rhythm. The lowest (earliest) age of the peak is 
fixed for the sample of 1956 year (10,8 years). This 
is in fact the first Moscow generation, born and 
grown in peaceful safe historical time; and the sam-
ple of 1981 (10.65 years) – the generation of babies 
of manifest Moscow accelerated children of 1969-
70; which may be interpreted as the confirmation of 
inter-generation synchrony of the rhythm of growth 
process. The similar picture is fixed for boys. 

Non-typical dynamics pictures are most 
probably connected with the peculiarities of the 
sample, have definite ecological reasons, but their 
reconstruction several decades later is a problem. 
Such specific samples, which do not correspond to 
classic scheme of biological algorithms of growth dy-
namics demand recurring examination and definition of 
growth processes of populations they belong to. 

Factor analysis showed definite autonomy of 
pubertal growth spurt of adolescent boys and girls; 
the first factor describes growth activity of boys, the 
second of girls. This reminds the problem of differ-
ent by sex biosocial strategies and different ecos-
encitivity and phenotypic plasticity of the sexes 
[Geodakyan, 1965, 1991; Stulp et al., 2012; Mor-
row, 2015; Zimina, 2019]. 

 
 

Conclusion  
The results of study allow concluding that APHV is 
evidently informative and non-accidental characteristic 
of biological age. The character of variability of this pa-
rameter points to significant social/anthropogenic 

 
Figure 10. The dynamics of increase of height  

velocity gains of boys (a) and girls (b) of Moscow 
(1928), aged 8–17 years. Axis Y – height gains 
(cm); axis X – year intervals of age (8 – interval 

between ages 8 and 7 years, 9 – between 9 and 8 
years, etc.) 

 

 
Figure 11. Standardized differences (axis Y) of 

age value of height growth peak between boys (a) 
and girls (b) of Moscow 1928 sample and Moscow 

groups since 1930th to 1990th years 
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conditionality of chronobiological status of the popu-
lation and independence of growth strategies by sex. 
These two facts finely correspond to the fundamental 
biological conceptions of the meaning and intergroup 
variations of parameters of biological age and sexual 
somatic dimorphism. Quite probable that the inclu-
sion of wider ethno territorial and temporal specter of 
samples, and sufficient quantity of all analyzing 
groups, will allow to standardize the gradations of the 
parameter APHV for utilization in intergroup compari-
sons of growth processes of child groups. 
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 МГУ имени М.В. Ломоносова, НИИ и Музей антропологии,  

ул. Моховая, д. 11, Москва, 125009, Россия 

 
ОБ ИНФОРМАТИВНОСТИ ПАРАМЕТРА «ПИК РОСТОВОЙ 

АКТИВНОСТИ» В ПУБЕРТАТЕ КАК БИОМАРКЕРА 
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОПУЛЯЦИИ В 

РОСТОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
 
Введение. Рассматривается информативность характеристики пика ростовой активно-

сти в скрининговых обследованиях детского населения как биомаркера хронобиологического ста-
туса популяции.  

Материал и методы. К анализу привлечен значительный спектр выборок (N=37, литератур-
ные материалы), включающий разные этно-территориальные группы РФ и бывшего СССР, об-
следованные на широком историческом срезе второй половины ХХ — начала ХХ1 века. Проводит-
ся анализ межпопуляционной изменчивости показателя наибольшей скорости ростовых измене-
ний среднего уровня длины тела в подростковом периоде - его абсолютной величины (см) и 
хронологического возраста, на который он приходится; анализируются внутригрупповые половые 
различия этих показателей.   

Результаты. Линии динамики приростов длины тела для урбанизированных выборок с тер-
ритории СССР, равно коренного и русского населения, имеют куполообразную форму, достаточно 
монотонное ускорение темпов прироста вплоть до пика, далее спад. Для традиционных монголь-
ских групп и сельских абхазов кривая динамики имеет нисходящий волнообразный характер. Ги-
стограммы межгруппового распределения показателей возраст пика приростов ДТ у девочек и у 
мальчиков отличаются от нормального Гауссового распределения и тяготеют к двувершинной 
форме. Популяционный возраст максимального ускорения приростов ДТ у мальчиков отстает от 
этого показателя у девочек примерно на два с половиной года. Максимальный уровень прироста - 
более компактный показатель, половые различия здесь составляют в среднем 0,41 см в пользу 
мальчиков. Факторный анализ показал известную автономность процесса пубертатного ускоре-
ния роста у подростков мужского и женского пола — первый фактор описывает ростовую актив-
ность мальчиков, второй фактор — девочек (35% и 30% общей изменчивости показателей соот-
ветственно).  

Заключение. Установлено, что характер изменчивости показателя указывает на значи-
тельную социальную/антропогенную обусловленность хронобиологического статуса популяции и 
независимость ростовых стратегий мужского и женского полов, что позволяет считать его до-
статочно надежным перспективным биомаркером в популяционных ростовых исследованиях. 

Ключевые слова: антропологическая изменчивость; средовые воздействия; пик ростовой ак-
тивности; хронобиологический статус популяции; независимость ростовых стратегий женского и муж-
ского полов 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 
Введение. Целью данной работы явилось изучение физического развития современных но-

ворожденных сельской местности и анализ влияния на их основные антропометрические показа-
тели таких биологических факторов, как порядковый номер беременности и родов матери, а так-
же возраст родителей на момент рождения ребенка.  

Материалы и методы. Материалы по сельским детям собраны в 2020–2022 гг. в Баранович-
ском районе Брестской области Республики Беларусь на базе УЗ «Детская городская поликлиника» 
г. Барановичи. Использован метод анализа амбулаторных карт. Всего изучена 231 история ново-
рожденных (120 мальчиков и 111 девочек). Учитывали основные антропометрические признаки де-
тей (массу тела, длину тела, окружность головы и окружность грудной клетки), а также возраст 
родителей и порядковый номер беременности и родов матери. Достоверность различий оценива-
лась на основании t-критерия Стьюдента. Для проведения сравнительного анализа динамики во вре-
мени физического развития новорожденных использованы материалы обследований 1976–1978 гг. 

Результаты. Основную массу рожениц составили женщины в возрасте 25–34 лет (66,6 %). 
Больше половины новорожденных родилось от повторных родов – 79,2 %. Средний возраст перво-
родящих женщин составил 25,2±0,7 лет, повторнородящих – 30,5±0,4 лет. Установлено, что со-
временные сельские новорожденные имели более высокие средние показатели физического разви-
тия, чем новорожденные 1976–1978 гг., кроме окружности головы. Дети от повторных родов от-
личались более крупными размерами, особенно мальчики, у которых разница достигала 
статистически значимого уровня. Выявлены слабые, но достоверные положительные корреляци-
онные связи некоторых показателей физического развития сельских новорожденных с возрастом 
родителей и порядковым номером беременности и родов матери.  

Заключение. Анализ изменений основных антропометрических показателей физического 
развития сельских новорожденных выявил превышение средних параметров массы тела, длины 
тела (p <0,001) и окружности грудной клетки у детей обоего пола, по сравнению с младенцами 
1976–1978 гг. У мальчиков отмечены более высокие базовые антропометрические показатели, 
чем у девочек.  

Ключевые слова: новорожденные; физическое развитие; сельская местность; Барановичский 
район 
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Введение 

Период новорожденности является 
начальной точкой взаимодействия детского ор-
ганизма со средой в постнатальном онтогенезе. 
Важным показателем новорожденного является 
его физическое развитие. Оно очень чутко реа-
гирует на изменения, происходящие как в орга-
низме матери, так и в окружающей среде, бла-
годаря биологическому единству матери и пло-
да. Это дает возможность использовать 
изменения в показателях физического развития 
новорожденных для характеристики уровня здо-
ровья населения, эффективности лечебно-
профилактических мероприятий, социально-
экономических и санитарно-гигиенических усло-
вий жизни, а также благосостояния населения 
страны в целом или ее регионов. Отдельный 
интерес представляет выявление особенностей 
физического развития в связи с условиями про-
живания будущих матерей и их детей (городская 
среда или сельская местность), так как эти дан-
ные могут быть учтены при разработке профи-
лактических мероприятий, направленных на 
оздоровление детского контингента конкретной 
территории.  

Анализ работ отечественных и зарубеж-
ных авторов, посвященных изучению физическо-
го развития новорожденных, показал, что боль-
шинство исследований проводились в городах. 
[Артишевская, 1978; Боровкова, Ямпольская, 
Федотова, 2012; Марфина, 2018; Козловский, 
Мельник, Козловский, 2022; Козловский, Мель-
ник, 2023; Саливон, Полина, Марфина, 1989; 
Huang et al., 2022]. Физическое развитие и со-
стояние здоровья сельских детей остается не-
достаточно изученным. В литературе имеются 
лишь немногочисленные работы, рассматрива-
ющие рост и развитие новорожденных из сель-
ской местности, которые отличались от таковых 
из города более низкими антропометрическими 
показателями [Боровкова Н.П., Горбачева А.К., 
Федотова Т.К., Чтецов В.П., 2012; Тегако, 1978; 
Кузьменкова, 1982].  

Значительные изменения в среде обита-
ния за последние десятилетия, вызванные про-
цессами урбанизации, повлияли на динамику 
показателей физического развития детей, в том 
числе и новорожденных, что привело к сглажи-
ванию различий между ростом и развитием де-

тей из разных населенных пунктов, а в некото-
рых случаях и превосходству средних показате-
лей физического развития сельского детского 
населения над городским. Так, при изучении фи-
зического развития и здоровья новорожденных 
Витебской области Республики Беларусь дети 
из сельской местности имели более высокие 
антропометрические показатели [Гурбо, Тарасо-
ва, 2016]. В некоторых регионах Российской Фе-
дерации у городских детей выявлено увеличе-
ние длины тела при стабилизации или снижении 
массы тела и уменьшении обхватных размеров, 
что ведет к астенизации телосложения. В тоже 
время у сельских новорожденных параметры 
длины и массы тела увеличились [Боровкова, 
Ямпольская, Федотова, 2012; Вершубская, Коз-
лов, 2011; Вершубская, Козлов, 2012]. Измене-
ния основных антропометрических показателей 
новорожденных фиксировались и в других евро-
пейских странах. Например, в Финляндии отме-
чено увеличение длины тела у новорожденных 
обоего пола, а у польских младенцев выявлена 
тенденция к прибавлению всех рассматривае-
мых признаков за последние 100 лет [Lukasz, 
Inez, 2014; Vuorela, 2011]. Однако дать однона-
правленную характеристику роста и развития 
современных детей сложно, так как каждый ре-
гион имеет свой детский профиль в зависимости 
от географических, климатических и социально-
экономических условий, а на фоне стремитель-
ной урбанизации и усиливающегося антропоген-
ного стресса процессы динамики соматического 
развития детей представляют особый интерес 
[Батракова, Нефедов, Захарченко, 2018; Бессо-
нова, Бессонов, Бессонова, Молукова, 2021; Бо-
гомолова, Киселева, Ковальчук, 2018; Боом, 
2021; Ермолаева, 2018; Салдан, Пашков, Жуко-
ва, 2019; Федотова, Горбачева, 2023].  

В связи с постоянно меняющимися усло-
виями окружающей среды, которая оказывает 
непосредственное влияние на растущий орга-
низм, периодическое обновление нормативов 
физического развития не утратило своей акту-
альности и в настоящее время [Мальцева, Ба-
ландович, Жукова, 2022; Bucher et al., 2023; Hui 
et al., 2023; Zhou et al., 2023]. Представляется 
оптимальной разработка шкал, учитывающих 
особенности роста и развития новорожденных 
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детей конкретных регионов на популяционном 
уровне с целью их индивидуальной оценки.  

Исходя из этого, в работе были поставле-
ны следующие задачи: 

1. Изучить физическое развитие одноплод-
ных доношенных новорожденных 2020–2022 гг. 
Барановичского района, который расположен на 
территории Белорусского Полесья, и сравнить с 
данными за 1976–1978 гг. для выявления изме-
нений, происшедших за эти годы. 

2. Исследовать зависимость физического 
развития сельских новорожденных от некоторых 
биологических факторов: порядкового номера бе-
ременности, порядкового номера родов матери и 
возраста родителей на момент рождения ребенка. 

 
 

Материалы и методы 
Для выполнения поставленных задач были 

проведены исследования на базе УЗ «Детская 
городская поликлиника» г. Барановичи. Исполь-
зован метод анализа амбулаторных карт, из ко-
торых были выкопированы материалы по сома-
тометрии новорожденных 2020–2022 гг. Всего 
было изучено 231 история одноплодных доно-
шенных новорожденных (120 мальчиков и 111 
девочек). Собранные данные включают в себя 
основные антропометрические показатели: массу 
тела, длину тела, окружность головы и окруж-
ность грудной клетки, и такие биологические при-
знаки родителей, как порядковый номер бере-
менности, порядковый номер родов матери и 
возраст родителей на момент рождения ребенка. 
Антропометрические измерения проводились 
медицинским персоналом в соответствии с об-
щепринятой методикой. Взвешивание детей вы-
полняли на электронных весах в положении ле-
жа, длину тела измеряли с помощью горизон-
тального ростомера. При определении 
окружности головы сантиметровую ленту накла-
дывали циркулярно вокруг головы на уровне 
надбровных дуг и затылочного бугра. При изме-
рении окружности грудной клетки сантиметровую 
ленту накладывали сзади под нижними углами 
лопаток, спереди – по нижнему сегменту соска 
[Пропедевтика…, 2018]. Все материалы были со-
браны с соблюдением правил биоэтики и, со-
гласно закону о защите персональных данных, 
были деперсонифицированы. 

Статистическая обработка материала осу-
ществлялась с использованием прикладных ком-
пьютерных программ «Microsoft Excel» и 
«Statistica» 10.0. Были рассчитаны средние 
арифметические величины (M) и стандартное 
отклонение (SD) основных антропометрических 
показателей: массы и длины тела, окружностей 
головы и грудной клетки физического развития. 
Достоверность различий оценивалась на основании 
t-критерия Стьюдента. Оценка различий по часто-
там встречаемости качественных признаков выпол-
нена с использованием t критерия, который вычис-
ляли по формуле Е. Вебер [Гладкова, 1966]: 

 

𝑡𝑡 =
𝑝𝑝₁ − 𝑝𝑝₂

�𝑛𝑛₁𝑝𝑝₁ + 𝑛𝑛₂𝑝𝑝₂
𝑛𝑛₁ + 𝑛𝑛₂ �100 − 𝑛𝑛₁𝑝𝑝₁ + 𝑛𝑛₂𝑝𝑝₂

𝑛𝑛₁ + 𝑛𝑛₂ � 𝑛𝑛₁ + 𝑛𝑛₂
𝑛𝑛₁𝑛𝑛₂

 

 
где p₁ и p₂ – доля встречаемости опреде-

ленного морфотипа в выборках; n₁ и n₂ – чис-
ленность выборок. 

Для проведения анализа изменений пока-
зателей физического развития новорожденных 
детей Барановичского района Брестской обла-
сти (Беларусь), расположенного в западной ча-
сти Полесья, были использованы данные по 
сельским новорожденным Полесья, полученные 
И.К. Кузьменковой в условиях экспедиции в 
1976–1978 гг. Всего автором обследовано 2437 
одноплодных доношенных новорожденных (1218 
мальчиков и 1219 девочек). У всех новорожден-
ных определены длина тела, масса тела, окруж-
ность головы и окружность грудной клетки. 
Часть новорожденных (1028 человек) обследо-
ваны по расширенной антропометрической про-
грамме (всего 21 показатель). Измерения прово-
дились по унифицированным методикам Р. Мар-
тина, В.В. Бунака, А.Б. Ставицкой [Николаев, 
1925; Бунак, 1941; Ставицкая, Арон, 1959]. Для 
измерения длины тела новорожденных исполь-
зовали горизонтальный ростомер. Изучены ос-
новные показатели физического развития ново-
рожденных в зависимости от таких социально-
биологических факторов, как возраст матери и 
отца, порядковый номер беременности и родов, 
социальное положение матери и др. Получен-
ные данные были обработаны методом вариа-
ционной статистики с использованием ЭВМ 
[Кузьменкова, 1982]. 
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Результаты 

Среди обследованных новорожденных не-
сколько преобладали мальчики, которые соста-
вили 51,9 % против 48,1 % девочек. Это согла-
суется с исследованиями И.К. Кузьменковой, 
проведенными в 1976–1978 гг. (50,3 % мальчи-
ков и 49,7 % девочек). Половая принадлежность 
является стратегически важным фактором ро-
ста. Новорожденные мальчики в среднем круп-
нее девочек, что связано с разной по полу ценой 
адаптации к материнскому организму в период 
внутриутробного роста [Горбачева, Федотова, 
2021]. Выраженный половой диморфизм отме-
чен и у новорожденных 1976–1978 гг., где маль-
чики имели более высокие уровни всех исследу-
емых признаков физического развития, чем де-
вочки (p <0,05). Эта тенденция сохраняется и у 
современных новорожденных, но статистически 
значимого уровня достигает лишь разница меж-
ду средними показателями окружности головы 
(p <0,001) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные антропометрические 
показатели физического развития сельских 

новорожденных Барановичского района, 
2020–2022 гг. 

Table 1. Main anthropometric indicators of 
physical development of rural newborns in the 

Baranovichi region, 2020–2022 

Признаки 
Мальчики 
(N=120) Девочки (N=111) 

M SD M SD 
Масса тела, кг 3,52 0,47 3,44 0,40 
Длина тела, см 53,20 2,48 52,59 2,25 
Окружность 
головы, см 34,75*** 1,57 33,97*** 1,27 
Окружность 
грудной клетки, 
см 

34,15 2,03 33,92 1,67 

Примечания. Уровень достоверности различий: *** – 
p <0,001 
Notes. Significance of differences: *** – p <0,001. 

 
Больше половины (79,2 %) составили но-

ворожденные от повторных родов, как и в ис-
следованиях за 1976–1978 гг. (58,6 %). От пер-
вых родов родилось 20,8 % детей, от вторых – 
35,1 %, от третьих – 24,7 %, от четвертых и бо-
лее – 19,5 %.  

Проведен анализ возрастного диапазона 
матерей. Возраст женщин варьирует в пределах 
от 17 до 40 лет. Средний возраст составил 

29,3±0,3 года. Средний возраст первородящих 
женщин – 25,2±0,7 лет, повторнородящих – 
30,5±0,4 лет (p <0,001). Наиболее детородным 
оказался возраст матерей 25–34 лет (66,6 %). 
Распределение материалов по возрастным 
группам рожениц приведено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Распределение возраста матерей 

(%) Барановичского района, 2020–2022 гг. 
Figure 1. Distribution of maternales age (%) of 

 Baranovichi district, 2020–2022 
 
Возраст отцов варьирует в пределах от 19 

до 47 лет. Средний возраст составил 32,1±0,4 
года. Возрастной диапазон основной массы от-
цов – 25–34 года (58,4 %) (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Распределение возраста отцов (%) 
Барановичского района, 2020–2022 гг. 

Figure 2. Distribution of fathers' age (%) of Bara-
novichi district, 2020–2022 

 
Среди обследованных детей обоего пола 

68,8 % новорожденных имели массу тела от 
3000 г до 3999 г. Это на 6,1 % меньше, чем в 
1976–1978 гг. (было 74,9 %). Уменьшение доли 
детей с массой тела 3000 – 3999 г произошло в 
основном за счет увеличения доли детей с мас-
сой тела 4000 г и выше с 10,6 до 18,2 % (p <0,05). 
Доля новорожденных с массой тела до 3000 г по-
чти не изменилась (была 14,4 % – стала 13,0 %). 
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Изучение корреляционной зависимости 

между массой тела, длиной тела, окружностями 
головы и грудной клетки выявило прямую и до-
стоверную связь (r=0,5–0,8, p <0,05). Отмечена 
слабая, но достоверная положительная корре-
ляция возраста матери на момент рождения ре-
бенка с длиной тела у новорожденных девочек 
(r=0,2, p <0,05), а также возраста отца на момент 
рождения ребенка с массой тела (r=0,2, p <0,05), 
окружностью головы (r=0,4, p <0,05), окружно-
стью грудной клетки у мальчиков (r=0,3, p <0,05).  

Наблюдалась прямая достоверная корре-
ляционная связь порядкового номера беремен-
ности матери с длиной тела (r=0,2, p <0,05) и 
окружностью головы (r=0,3, p <0,05) у девочек. 
Порядковый номер родов обнаружил положи-
тельную корреляцию с массой тела, длиной тела 
и окружностью грудной клетки у новорожденных 
мальчиков (r=0,2, p <0,05) и окружностью головы 
у девочек (r=0,2, p <0,05). 
 
 

Обсуждение 
Сравнительный анализ современных дан-

ных с таковыми за 1976–1978 гг. выявил умень-
шение доли новорожденных от первых родов на 
20,6 % (было 41,4 %, p <0,001) и увеличение до-
ли детей от последующих родов: от вторых – на 
2,9 % и составила 35,1 % (было 32,2 %), от тре-
тьих – на 10,5% (24,7 % против 14,2 %, p <0,001), 
от четвертых и более – на 7,3 % (19,5 % против 
12,2 %, p <0,01).  

Наиболее детородный возраст матерей и 
время появления первого ребенка сместились в 
сторону увеличения: в 1976–1978 гг. основную 
массу рожениц составляли женщины в возрасте 
21–30 лет (65,0 %), а в 2020–2022 гг. – 25–34 
года (58,4 %). Возрастной диапазон основной 
массы отцов также увеличился и составил 25–34 
года (58,4 %), был 21–30 лет (69,9 %). 

При сравнении основных антропометриче-
ских показателей физического развития совре-
менных новорожденных с показателями детей 
1976–1978 гг. отмечено, что масса тела младен-
цев обоего пола практически не изменилась. 
Стабилизация веса, на наш взгляд, является 
положительным моментом, так как сильное уве-
личение параметров физического развития но-
ворожденных влечет за собой серьезные ослож-

нения и увеличение травматизма детей при ро-
дах. Длина тела изменилась достоверно. Выяв-
лено увеличение признака на 1,12 см у мальчи-
ков (p <0,001) и на 0,99 см у девочек (p <0,001), 
что соответствует тенденции усиления лепто-
сомности телосложения при отсутствии измене-
ний массы тела (рис. 3)  

 
Окружность головы у современных ново-

рожденных мальчиков и девочек стала меньше 
на 0,66 см (p <0,001) и 1,00 см (p <0,001) соот-
ветственно, чем у таковых полвека назад. Отри-
цательную временную динамику показателей 
окружности головы отмечали у новорожденных и 
другие авторы из стран ближнего зарубежья 
[Оводкова, Ипполитова, 2010]. Уменьшение об-
хвата головы, как показателя пропорционально-
сти во внутриутробном периоде, может быть 
связано с адаптацией к тренду сужения разме-
ров таза рожениц [Федотова, Горбачева, 2017].  

Достоверных изменений параметров 
окружности грудной клетки у младенцев обоего 
пола не выявлено, отмечено лишь небольшое 
увеличение признака (рис. 4). 

 

 А 
 

 Б 
 

Рисунок 3. Изменения показателей массы  
тела (А) и длины тела (Б) сельских  

новорожденных 
Figure 3. Changes of body weight (A) and body 

length (B) of rural newborns 
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При исследовании зависимости физиче-

ского развития новорожденных от порядкового 
номера родов установлено, что мальчики от по-
вторных родов имели более высокие антропо-
метрические показатели (p <0,001–0,01). Девоч-
ки от повторных родов также крупнее, но суще-
ственные отличия наблюдались лишь по длине 
тела и окружности головы (p <0,05). Это под-
тверждает мнение ряда авторов о необходимо-
сти проведения анализа физического развития 
новорожденных с разделением не только по по-
лу, но и на первые и повторные роды (табл. 2). 

Таким образом, анализ показал однона-
правленность векторов временной динамики 
основных размеров тела для сельских новорож-
денных обоего пола. За период с 1976–1978 гг. 
по 2020–2022 гг. у детей при стабильности мас-
сы тела и незначительном приросте обхвата 
грудной клетки существенно увеличились пока-
затели длины тела (p<0,001) и уменьшились па-
раметры окружности головы (p<0,001), что мо-
жет свидетельствовать об усилении лептосом-
ности телосложения новорожденных детей. 

 

 

А 

Б 
Рисунок 4. Изменения показателей  

окружности головы (А) и окружности грудной 
клетки (Б) сельских новорожденных 

Figure 4. Changes of head circumference (A) and 
chest circumference (B) of rural newborns 

 

Таблица 2. Основные антропометрические показатели физического развития сельских  
новорожденных Барановичского района в зависимости от порядкового номера родов,  

2020–2022 гг. 
Table 2. Basic anthropometric indicators of physical development of rural newborn of the  

Baranovichi region, depending on the serial number of births, 2020–2022 
Признаки Рожденные при первых родах Рожденные при повторных родах 

N M SD N M SD 
Мальчики 

Масса тела (кг) 30 3,26*** 0,50 90 3,61*** 0,43 
Длина тела (см) 30 52,00** 2,88 90 53,60** 2,21 
Окружность головы (см) 30 33,80*** 1,10 90 35,07*** 1,57 
Окружность груди (см) 30 32,90*** 1,90 90 34,57*** 1,90 

Девочки 
Масса тела (кг) 18 3,34 0,30 93 3,46 0,41 
Длина тела (см) 18 51,50* 1,29 93 52,81* 2,33 
Окружность головы (см) 18 33,33* 1,28 93 34,10* 1,23 
Окружность груди (см) 18 33,83 2,09 93 33,94 1,59 

 
Примечания. Уровень достоверности различий: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001. 
Notes. Significance of differences: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
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Выводы 

1. Впервые за последние десятилетия изу-
чены показатели физического развития сельских 
новорожденных Барановичского района, кото-
рые имеют следующие величины: средняя дли-
на тела у мальчиков составила 53,20±0,22 см, у 
девочек – 52,59±0,21 см; масса тела у мальчи-
ков – 3,52±0,03 кг, у девочек – 3,44±0,04 кг; 
окружность головы и грудной клетки у мальчиков 
– 34,75±0,14 см и 34,15±0,15 см соответственно, 
у девочек – 33,97±0,12 см и 33,92±0,15 см соот-
ветственно.  

2. Установлено, что средние показатели 
физического развития современных сельских 
новорожденных имели более высокие значения 
(особенно длина тела, p <0,001), чем новорож-
денных 1976–1978 гг., кроме показателей окруж-
ности головы, которые стали достоверно мень-
ше у детей обоего пола (p <0,001). 

3. Выявлено слабое, но существенное вли-
яние порядкового номера родов на физическое 
развитие новорожденных детей: младенцы от 
повторных родов более крупные (p <0,05–0,001). 
Имеются и половые различия: у мальчиков бо-
лее высокие антропометрические показатели, 
чем у девочек. 

4. Отмечена прямая корреляционная связь 
возраста матери с длиной тела у новорожден-
ных девочек (r=0,2, p <0,05); возраста отца с 
массой тела (r=2, p <0,05), окружностью головы 
(r=0,4, p <0,05) и окружностью грудной клетки у 
мальчиков (r=0,3, p <0,05).  

5. Порядковый номер беременности матери 
обнаруживает слабую, но достоверную положи-
тельную корреляцию с длиной тела (r=0,2, 
p <0,05) и окружностью головы (r=0,3, p <0,05) у 
девочек. Порядковый номер родов демонстри-
рует небольшую положительную корреляцион-
ную связь с показателями массы тела, длины 
тела и окружности грудной клетки у новорож-
денных мальчиков (r=0,2, p <0,05) и с окружно-
стью головы у девочек (r=0,2, p <0,05). 
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF RURAL NEWBORNS OF THE BREST 
REGION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Introduction. The purpose of this work was to study the physical development of modern new-

borns in rural areas and analyze the influence on their basic anthropometric indicators of such biological 
factors as the serial number of pregnancy and childbirth, as well as the age of the parents at time of. 

Materials and methods. Materials on rural children were collected in 2020–2022 in the Bara-
novichi district of the Brest region of the Republic of Belarus on the basis of the Children's City Clinic in 
the city of Baranovichi. The method of analyzing outpatient cards was used. A total of 231 newborn his-
tories were studied (120 boys and 111 girls). The main anthropometric characteristics of children (body 
weight, body length, head circumference and chest circumference), as well as the age of the parents and 
the number of pregnancies and births in the mother were taken into account. The significance of differ-
ences was assessed based on Student's t-test. To conduct a comparative analysis of the dynamics over 
time of the physical development of newborns, materials from surveys of 1976–1978 were used. 

Results. The bulk of modern births were women aged 25–34 years (66,6%). More than half of the 
newborns were born from repeated births – 79,2%. The average age of primiparous women was 
25,2±0,7 years, multiparous women – 30,5±0,4. It was found that modern rural newborns had higher av-
erage indicators of physical development than newborns of 1976–1978, except for head circumference. 
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ВОЗРАСТНАЯ И ПОЛОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИЗНАКОВ ГОЛОВЫ И ЛИЦА У ВЗРОСЛОГО ХАЛХАССКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ МОНГОЛИИ 
 
 
Введение. В ряде работ показано, что для халхасского сельского скотоводческого населе-

ния Монголии ведущего традиционный образ жизни не характерны акселерация развития и секу-
лярный тренд по соматическим характеристикам тела. Цель настоящего исследования: изучить 
морфологическую изменчивость признаков головы и лица у взрослого сельского халха-
монгольского населения на фоне вариабельности этих признаков в чувашской группе и выяснить 
наличие акселерационных тенденции на базе измерительных признаков головы. 

Материалы и методы. Материал (370 мужчин и 355 женщин 18–60 лет) получен в ходе ан-
тропоэкологических экспедиций в 1986–1990 гг. в 4 халха-монгольских сомонах. В качестве срав-
нительного материала использованы данные 1999 года сбора по чувашам Башкирии. Применен ре-
грессионный анализ. Возрастная изменчивость нормированных значений кефалометрических при-
знаков оценивалась с помощью дисперсионного анализа. Для монгольской и чувашской популяций 
определены коэффициенты полового диморфизма отдельных признаков лица и головы (по форму-
ле В.Е. Дерябина), а также расстояния Махаланобиса между женскими и мужскими выборками. 

Результаты и обсуждение. Для изученных характеристик (продольный и поперечный, 
наименьший лобный, скуловой и нижнечелюстной диаметры, высота лица, лицевой и головной ука-
затели) у мужчин достоверных связей с возрастом не найдено. Дисперсионным анализом по нор-
мированным значениям кефалометрических признаков различий не выявлено ни в мужской, ни в 
женской монгольской выборках. Рассчитанные по комплексу признаков головы и лица расстояния 
Махаланобиса между женской и мужской монгольскими выборками уступают соответствующим 
значениям для чувашской популяции.  

Заключение. Сравнительные исследования возрастной динамики ряда измерительных при-
знаков головы на протяжении приблизительно полутора поколений ХХ века у халха-монголов 
(адаптированной к традиционной культуре группы) и чувашей (популяции с нарушенной адаптаци-
ей в связи изменениями социально-экономических факторов среды) показали слабо выраженные 
морфологические изменения признаков на голове и лице в изученных группах населения. Достовер-
ных различий в возрастном плане по комплексу признаков лица и головы в халхасских популяциях не 
обнаружено. В научный оборот введены данные по половому диморфизму признаков лица и головы 
у монголов и чувашей, причем в монгольской популяции значения показателей полового диморфиз-
ма кефалометрических признаков меньше. 

Ключевые слова: биологическая антропология; антропологическая изменчивость; кефаломет-
рические признаки; половой диморфизм; популяции человека; халха-монголы 
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27 
Введение 

Представляемая работа является про-
должением начатых исследований по изучению 
возрастной и временной изменчивости ряда 
морфологических признаков головы и лица у 
взрослого населения в некоторых группах, об-
следованных российскими антропологами во 
второй половине XX века [Маурер, 2018а,б; 
2018; Пестряков с соавт., 2018; Бацевич, 
Маурер, 2023]. В последней работе [Бацевич, 
Маурер, 2023] были проанализированы данные 
по чувашскому населению с территории Башки-
рии по некоторым измерительным признакам 
головы и лица с точным указанием года рожде-
ния обследуемых. Можно констатировать, что за 
50 лет наблюдений, начиная с 30-х годов XX ве-
ка, в некоторых возрастных интервалах наблю-
даются флуктуации значений ряда метрических 
признаков, при отсутствии выраженной тенден-
ции к акселерации развития изученных морфо-
логических характеристик головы. На изменчи-
вость ряда признаков, например, головного ука-
зателя, могли оказывать влияние экологические 
эффекты, вызванные модификациями социаль-
но-экономических факторов среды, воздейству-
ющих на определенных временных этапах (в 
частности, вероятное влияние сопутствующих 
стрессоров на население, родившееся в период 
Великой Отечественной войны). К таким явле-
ниям можно отнести разнонаправленные изме-
нения продольного и поперечного диаметров 
головы, на основании которых рассчитывается 
головной указатель. Ранее в наших работах бы-
ло показано, что в популяциях чувашей четко 
определяется время начала акселеративных 
процессов по динамике морфофизиологических 
данных (тотальным размерам тела, главным об-
разом, длиннотным и возрасту менархе). Про-
цессы акселерации развития и секулярного 
тренда у чувашей по соматическим данным, ко-
торые наблюдались в этой группе с начала 30-х 
годов прошлого века, к 1970-м годам показали 
отличающиеся тенденции в популяционных из-
менениях. Увеличение размеров тела после пе-
риода ускорения на начальном этапе, с возрас-
том замедлилось или стабилизировалось (у 
мужчин), либо сменилось их уменьшением (у 
женщин) [Бацевич с соавт., 2017]. 

В халха-монгольских популяциях такие 
процессы не фиксируются [Batsevich et al., 2018]. 
Рассмотренный ранее комплекс биологических 
характеристик свидетельствует об адаптирован-
ности обследованных групп халха-монголов к 
социально-экономическим и природным факто-
рам окружающей среды и наличию временной 
стабильности антропоэкологических связей в 
популяциях.  

Изучение разнообразных по материалам 
данных (краниологические и некоторые совре-
менные серии, собранные на разных территори-
ях и в разное время) не позволило нам выявить 
каких-либо однозначных закономерностей воз-
растной изменчивости интересующих нас при-
знаков. В отечественной литературе классиче-
скими работами по изменчивости кефалометри-
ческих признаков являются работы Г.Л. Хить 
[Хить, 1960; Хить, 1968]. Чаще всего наблюдае-
мые вариации признаков на голове увязывают с 
вековыми тенденциями в популяциях, измене-
ниями социально-экономических условий жизни 
местного населения и половыми различиями 
[Brajczewski, 1990; Buretic-Tomljanonovic et al., 
2006; Jants, Jants, 2000; Godde, 2015].  

Одним из векторов настоящего исследо-
вания стало изучение полового диморфизма 
кефалометрических признаков в монгольской 
популяции. В целом ряде современных антро-
пологических исследований уровень полового 
диморфизма (ПД) рассматривают в качестве 
индикатора качества среды, уровня экологиче-
ского стресса, популяционной количественной 
характеристики [Федотова, Горбачева, 2023]. 
Множество работ отечественных антропологов 
посвящено выявлению закономерностей вариа-
ций полового диморфизма расово-
диагностических признаков внешности человека 
[Негашева, 1994; Аксянова, 2003; Аксянова, Ев-
теев, 2008; Аксянова, 2011; Лебедева, 2011; 
Маурер, 2018б]. Панойкуменный анализ коэф-
фициентов полового диморфизма кефаломет-
рических признаков выполнен Н.А. Дубовой [Ду-
бова, 1993]. Половой диморфизм рассматрива-
ется как генерализованный индикатор 
биологической гомогенности группы, как само-
стоятельный антропологический маркер, сопря-
женный с историко-демографическими процес-
сами в популяциях [Аксянова, 2011]. Представ-
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28 
ляется интересным не только получить характе-
ристику уровня полового диморфизма по ряду 
основных кефалометрических признаков в мон-
гольской популяции на базе репрезентативной 
выборки, но и оценить размах изменчивости 
межполовых различий на фоне данных кон-
трастного в расовом отношении материала на 
примере чувашской выборки. 

Задачи исследования: изучить морфоло-
гическую изменчивость признаков головы и лица 
у взрослого сельского халха-монгольского насе-
ления в возрастном аспекте; провести анализ 
полового диморфизма этих признаков в морфо-
логически стабильной монгольской популяции в 
сравнении с соответствующими показателями в 
выборке чувашей Башкирии. 

 
 

Материалы и методы 
Морфологический материал по признакам 

головы и лица для настоящей публикации со-
бран в ходе антропоэкологических экспедиций, 
проведенных совместно сотрудниками НИИ и 
Музея антропологии МГУ и Института биологии 
АН МНР в 1986–1990 гг. Исследования выпол-
нялись в Увюр-Хангайском (сомоны Бат-Улзий и 
Бурд, данные объединены), Баянхонгорском (с. 
Баян-Лиг), Хубсугульском (с. Жаргалант) и Во-
сточном (с. Халхгол) аймаках Монголии. По ра-
совой программе были обследованы 370 мужчин 
и 355 женщин в возрасте от 18 до 60 лет, изме-
рительную и описательную программы в поле-
вых условиях выполняла руководитель экспеди-
ции Т.И. Алексеева. Изученные монгольские 
группы были этнически однородны, это основной 
по численности этнос страны – халха-монголы. 
На момент обследования все популяции имели 
один и тот же тип хозяйства – традиционное ко-
чевое и полукочевое скотоводство аридной зо-
ны. Как и прежде, основная масса продуктов пи-
тания производилась на месте, а социальная 
дифференциация внутри групп и между ними 
была минимальна. Таким образом, изученное 
население Монголии, проживающее в разных 
географических зонах, но имеющее ряд сходных 
морфофизиологических параметров, может 
служить хорошей моделью для выявления ан-
тропоэкологических связей по разным програм-
мам. Статистические данные в обследованных 

группах по всем расовым признакам головы 
представлены в работе Т.И. Алексеевой. Мате-
риал по каждой популяции опубликован отдель-
но [Алексеева, 2005, С. 46–67]. Во всех группах 
для анализа данных формировались стандарт-
ные выборки. Понятие «стандартная выборка» 
включает лиц от возраста морфологического 
созревания (в нашем случае этот возраст опре-
делялся по достижению полного скелетного со-
зревания по методике Таннера–Уайтхауза, ва-
риант TW-2) [Tanner et al., 1975] и для расовых 
признаков ограничивался возрастом в 60 лет. 

В качестве сравнительного материала бы-
ли использованы кефалометрические данные по 
чувашам 20–59 лет (246 мужчин, 278 женщин), 
собранные в 1999 году в селах Аургазинского и 
Бижбулякского районов Башкирии. 

Для выявления возможных возрастных 
различий на промежутке 20–59 лет по кефало-
метрическим признакам по предварительно 
нормированным данным был предпринят дис-
персионный анализ. В таблице 1 приведены 
сведения по половозрастному составу исследо-
ванной части исследуемой выборки, а также 
данные по группе чувашей, которые были вклю-
чены в сравнительный анализ уровня полового 
диморфизма. Использование в сравнительном 
анализе контрастной в расовом отношении выбор-
ки позволяет задать масштаб для оценки направ-
ления изменчивости межполовых различий. 

 
Таблица 1. Половозрастная структура  

монгольской и чувашской выборок  
Table 1. Sex and age structure of the Mongolian 

and Chuvash samples 
Возрастной 

интервал  монголы чуваши 

20–29 
мужчины 112 84 
женщины 67 81 

30–39 
мужчины 92 70 
женщины 88 55 

40–49 
мужчины 118 33 
женщины 96 56 

50–59 
мужчины 49 59 
женщины 31 69 

20–59 
мужчины 371 246 
женщины 278 261 
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Для изучения межполовой вариабельно-
сти измерительных признаков лица и головы к 
данным по количественным признакам головы и 
лица была применена известная формула вы-
числения коэффициента полового диморфизма 
(КПД) [Дерябин, 2003; Зимина с соавт., 2015]: 

 
КПД = 𝑀𝑀𝑚𝑚−𝑀𝑀f

�𝑆𝑆𝐷𝐷m
2 ∗(𝑁𝑁m −1)+𝑆𝑆𝐷𝐷f 

2∗(𝑁𝑁f−1)
𝑁𝑁m +𝑁𝑁f−2

 , 

где Mm – средние арифметические значе-
ния признаков у мужчин; Mf – средние арифме-
тические значения признаков у женщин; SDm – 
средние квадратические отклонения признаков у 
мужчин; SDf – средние квадратические отклоне-
ния признаков у женщин; Nm и Nf – численности 
мужских и женских выборок соответственно.  

Получена и интегральная многомерная 
характеристика полового диморфизма в мон-
гольской популяции как для возрастного интер-

вала 20–59, так и для десятилетних когорт, – в 
ходе выполнения дискриминантного анализа 
вычислены расстояния Махаланобиса (РМ). 
Сравнительным материалом для этой части ра-
боты послужили чувашские материалы, упомя-
нутые выше. 

Все материалы были собраны с соблюде-
нием правил биоэтики. В соответствии с законом 
о персональных данных публикуемые результа-
ты деперсонализированы и прошли статистиче-
скую обработку. 

 
 

Результаты 
Значения достоверности связей изменчи-

вости этих признаков с возрастом для всего рас-
сматриваемого возрастного интервала и соот-
ветствующие уравнения регрессии даны на ри-
сунках 1–7 (а, б). 

 

А Б 
Рисунок 1. Диаграмма рассеяния для признаков: Продольный диаметр головы vs Возраст.  

Линия подгонки – метод наименьших квадратов. А – мужчины, Б – женщины 
Figure 1. Scatterplot for traits: Longitudinal head diameter vs Age. The fitting line is the least squares 

method. A – men, B – women 

А Б 
Рисунок 2. Диаграмма рассеяния для признаков: Поперечный диаметр головы vs Возраст.  

Линия подгонки – метод наименьших квадратов. А – мужчины, Б – женщины 
Figure 2. Scatterplot for traits: Cross head diameter vs Age. The fitting line is the least squares method.  

A – men, B – women 
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У мужчин достоверных статистических 

связей между изменчивостью возраста и всеми 
изученными размерами головы и лица не 
найдено (рис. 1–7, а). Изменчивость всех рас-
сматриваемых признаков в зависимости от воз-
раста в мужских подгруппах характеризуется 
наличием определенных временных флуктуа-
ций, но они не достигают статистически досто-
верных значений при анализе всего временного 
интервала. В список вошли следующие призна-
ки: продольный и поперечный, наименьший лоб-
ный и скуловой диаметры, морфологическая вы-
сота лица (от нижнего края бровей), лицевой (от 
нижнего края бровей) и головной указатели. Они 
даны на рисунках 1–7, а. 

В женской части популяции такая зависи-
мость проявляется, и она с высокой степенью 
достоверна для таких признаков, как продоль-
ный диаметр головы, головной указатель, скуло-
вой диаметр. Результаты регрессионного анали-
за представлены на диаграммах (рис.1,3,5, б). 
Наиболее выражено увеличение продольного и 
скулового диаметров в возрасте до 40 лет, в 
дальнейшем изменения затухают, их интенсив-
ность замедляется, но они, тем не менее, в 
определенной степени продолжаются на всем 
изучаемом возрастном интервале. В этот воз-
растной период на всем изучаемом возрастном 
диапазоне также уменьшаются значения голов-
ного указателя у женщин (рис. 3, б). 

А Б 
Рисунок 3. Диаграмма рассеяния для признаков: Головной указатель vs Возраст. 

 Линия подгонки – метод наименьших квадратов. А – мужчины, Б – женщины 
Figure 3. Scatterplot for features: Head Index vs Age. The fitting line is the least squares method.  

A – men, B – women 
 

А Б 
Рисунок 4. Диаграмма рассеяния для признаков: Лобный диаметр vs Возраст.  
Линия подгонки – метод наименьших квадратов. А – мужчины, Б – женщины 

Figure 4. Scatterplot for traits: Frontal diameter vs Age. The fitting line is the least squares method. 
 A – men, B – women 
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А Б 
Рисунок 5. Диаграмма рассеяния для признаков: Лицевой диаметр vs Возраст.  
Линия подгонки – метод наименьших квадратов. А – мужчины, Б – женщины 

Figure 5. Scatterplot for features: Face diameter vs Age. The fitting line is the least squares method. 
 A – men, B – women 

 

А Б 
Рисунок 6. Диаграмма рассеяния для признаков: Морфологическая высота лица vs Возраст. 

 Линия подгонки – метод наименьших квадратов. А – мужчины, Б – женщины  
Figure 6. Scatterplot for features: Morphological face height vs Age. The fitting line is  

the least squares method. A – men, B – women 
 

А Б 
Рисунок 7. Диаграмма рассеяния для признаков: Лицевой указатель vs Возраст.  

Линия подгонки – метод наименьших квадратов. А – мужчины, Б – женщины 
Figure 7. Scatterplot for features: Facial Index vs Age. The fitting line is the least squares method.  

A – men, B – women – women 
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Таблица 3. Расстояния Махаланобиса между 
женскими и мужскими выборками по  

комплексу кефалометрических признаков в 
монгольской и чувашской популяциях 

Table 3. Mahalanobis distances between female 
and male samples in Mongolian and Chuvash 

populations according to the complex of  
cephalometric characters  

Возрастной 
интервал, лет Монголы Чуваши 

20–59 2,58 3,84 
20–29 3,79 4,14 
30–39 2,02 4,74 
40–49 2,25 4,75 
50–59 3,54 3,96 

Примечания. Комплекс кефалометрических 
признаков: продольный, поперечный, наименьший 
лобный, скуловой и нижнечелюстной диаметры голо-
вы, морфологическая высота лица (от бровей). 

Notes. Complex of cephalometric features: head 
length, head breadth, minimal forehead breadth, facial 
breadth, bigonial breadth, morphological facial height 
(from the eyebrows). 

 
Дисперсионный анализ 

Ни по мужской, ни по женской частям мон-
гольской выборки, организованной по 10-летним 
возрастным когортам, статистически достовер-
ных различий по нормированным значениям ке-
фалометрических признаков дисперсионным 
анализом не выявлено. Выявленные тенденции 
вариации признаков не вносят принципиально 
новой информации и опущены во избежание 
перегрузки статьи. 

 
Половой диморфизм 

В таблице 2 приведены рассчитанные для 
каждого из выбранных признаков по формуле 
коэффициенты полового диморфизма (КПД) в 
трех возрастных интервалах.  

 
Расстояния Махаланобиса между женской 

и мужской частями монгольской популяции по 
ряду кефалометрических признаков приведены 
в таблице 3, там же размещены и соответству-
ющие данные по чувашской популяции. 

 
 

Обсуждение 
В стабильной в морфологическом отноше-

нии монгольской популяции у взрослого населе-
ния 20–59 лет достоверных различий по ком-
плексу признаков лица и головы ожидаемо не 
обнаружено ни в мужской, ни в женской частях 
выборки. Именно потому мы посчитали интерес-
ным оценить размах межполовых различий ке-
фалометрических признаков в исследуемой 
группе. 

Анализ КПД по отдельным признакам го-
ловы и лица позволил выявить ряд закономер-
ностей. В целом, на возрастном отрезке 20-59 
лет зафиксированы более низкие значения по-
казателя в монгольской популяции, нежели в 
чувашской (исключение составляет КПД по 
наименьшему лобному и скуловому диаметрам, 
где показатели практически одинаковы в двух 
массивах данных). Наибольшие межгрупповые 
различия демонстрируют уровни полового ди-
морфизма по нижнечелюстному диаметру, мор-
фологической высоте лица и сопряженному с 
ней лицевому указателю.  

Остановимся на вариабельности коэффи-
циентов полового диморфизма в монгольской 
популяции по 10-летним возрастным интерва-
лам. Коэффициенты полового диморфизма по 

Таблица 2. Коэффициенты полового диморфизма по отдельным кефалометрическим 
 признакам в монгольской выборке  

Table 2. Sexual dimorphism indices in Mongolian sample according to individual  
cephalometric signs 

Признак 
Монголы Чуваши 

Возрастные интервалы, лет Возрастные интервалы, лет 
20–29 30–39 40–49 20–29 30–39 40–49 

Продольный диаметр 1,59 1,06 1,04 1,42 1,37 1,53 
Поперечный диаметр 1,06 0,78 0,72 1,02 1,22 1,27 
Головной указатель –0,21 –0,22 –0,19 –0,33 –0,14 –0,32 
Наименьший лобный диаметр 0,57 0,28 0,42 0,49 0,56 0,37 
Скуловой диаметр 1,35 0,92 0,98 1,40 1,21 1,41 
Нижнечелюстной диаметр 0,78 0,52 0,75 1,24 1,10 1,77 
Морфологическая высота 1,02 1,01 1,04 1,46 1,68 1,15 
Лицевой указатель 0,13 0,42 0,36 0,50 0,90 0,27 
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головному указателю и морфологической высоте 
лица стабильны во всех возрастных когортах 
(рис. 8). По продольному, поперечному, 
наименьшему лобному и скуловому диаметрам 
КПД максимален в возрастной когорте 20–29-
летних монголов. КПД по продольному диаметру 
головы на этом отрезке онтогенеза у монголов 
даже превышает соответствующую величину 
для чувашской группы. На возрастном интерва-
ле 30–49 лет продольный, поперечный и скуло-
вой диаметры головы практически не меняются. 
Вариабельность полового диморфизма по 
наименьшему лобному и нижнечелюстному 
диаметрам имеет сходство в том, что макси-

мальные значения показателя проявляются у 
молодых монголов, минимальные показатели 
обнаружены в возрастной когорте 30–39-летних, 
а подвыборка 40–49-летних демонстрирует про-
межуточные значения, чему трудно дать адек-
ватные объяснения. 

 
По лицевому указателю в монгольской по-

пуляции минимальны значения у группы 20–29-
летних, в то время как в старших возрастах они 
несколько выше и приблизительно одинаковы. 
Для удобства восприятия на рисунке 9 показаны 
КПД в монгольской и чувашской выборках по 10-
летним интервалам. 

, 

А Б 

Рисунок 8. Возрастная изменчивость коэффициента полового диморфизма кефалометрических 
признаков в монгольской (А) и чувашской (Б) выборках 

Figure 8. Age variability of the sexual dimorphism indices of cephalometric traits in Mongolian (A)  
and Chuvash (B) samples  

Примечания. 1. Продольный диаметр головы; 2. Поперечный диаметр головы; 3. головной указатель;  
4. наименьший лобный диаметр; 5. скуловой диаметр; 6. нижнечелюстной диаметр; 7. морфологическая высота 
лица (от бровей); 8. лицевой указатель. 

Notes. 1. head length, 2. head breadth, 3. cephalic index, 4. minimal forehead breadth, 5. facial breadth,  
6. bigonial breadth, 7. morphological facial height (from eybrows), facial index. 

 
 

 

 
Рисунок 9. Изменчивость коэффициента полового диморфизма в монгольской (А) и чувашской (В) 

выборках по десятилетним возрастным интервалам 
Figure 9. Variability of the coefficient of sexual dimorphism in the Mongolian (A) and Chuvash (B) samples 

over ten-year age intervals 
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Межгрупповое сравнение расстояния Ма-

халанобиса (используемое в качестве комплекс-
ного показателя уровня полового диморфизма 
между женскими и мужскими выборками) для 
монгольской и чувашской групп на всем воз-
растном интервале 20–59 лет показало, что зна-
чения РМ у монголов заметно ниже, чем у чува-
шей (табл.3). Наблюдаемая разница объясняет-
ся на наш взгляд исключительно этно-расовыми 
и историческими, а не климато-географическими 
или социально-экологическими факторами, 
впрочем, это утверждение потребует дополни-
тельных исследований. Этот же феномен более 
низких значений РМ у монголов в той или иной 
степени наблюдается и по отдельным десяти-
летним периодам. (рис.10). Расстояние Махала-
нобиса в монгольской популяции демонстрирует 
максимальное значение в когорте 20–29 лет (что 
вполне биологически объяснимо – максималь-
ные половые различия проявляются в период 
максимальной репродуктивной активности), за-
тем снижается в интервале 30–49 лет, немного 
возрастая у 50–59-летних.  

Дельта между чувашской и монгольской 
популяциями по значению расстояний Махала-
нобиса (между мужской и женской выборками) 
по комплексу кефалометрических признаков 
максимальна в возрастном интервале 30–49 лет 
и практически сглажена как у молодых 20–29 
летних людей, так и в старшей выборке 50–59 
лет. Мы полагаем, что минимальная разница 
между монголами и чувашами по РМ в когорте 
молодых объяснима тем, что на этом возраст-
ном отрезке в обеих расовых выборках макси-
мально реализуется репродуктивный потенциал, 
и схожие показатели уровня полового димор-
физма по признакам лица и головы – суть про-
явление общебиологической закономерности. 
Малая межгрупповая разница по РМ в когорте 
50-59 наоборот, говорит об унификации, о сти-
рании различий в кефалометрических признаках 
с возрастом, мало зависящей от расовой при-
надлежности, а скорее свидетельствующей о 
нарастании процесса матуризации скелета го-
ловы у обоих полов, что также можно считать 
общебиологической тенденцией. Повышенные 
различия в значениях расстояния Махаланобиса 
в среднем возрастном диапазоне, вероятно, могут 
быть объяснены расовыми различиями, однако 

объяснение этой закономерности потребует 
проведения дополнительных исследований с 
привлечением новых материалов. 

 

Таблица 3. Расстояния Махаланобиса между 
женскими и мужскими выборками по  

комплексу кефалометрических признаков в 
монгольской и чувашской популяциях 

Table 3. Mahalanobis distances between female 
and male samples in Mongolian and Chuvash 

populations according to the complex of  
cephalometric characters  

Возрастной  
интервал, лет Монголы Чуваши 

20–59 2,58 3,84 
20–29 3,79 4,14 
30–39 2,02 4,74 
40–49 2,25 4,75 
50–59 3,54 3,96 

Примечания. Комплекс кефалометрических при-
знаков: продольный, поперечный, наименьший лоб-
ный, скуловой и нижнечелюстной диаметры головы, 
морфологическая высота лица (от бровей) 

Notes. Complex of cephalometric features: head 
length, head breadth, minimal forehead breadth, facial 
breadth, bigonial breadth, morpfological facial height (from 
eybrows) 

 
 

 
Рисунок 10. Расстояния Махаланобиса между 
мужской и женской выборками в монгольской и 

чувашской популяциях по комплексу  
кефалометрических признаков 

Figure 10. Mahalanobis distances between male and 
female samples in Mongolian and Chuvash  

populations according to the complex of  
cephalometric characters 

Примечания. Комплекс кефалометрических при-
знаков: продольный, поперечный, наименьший лоб-
ный, скуловой и нижнечелюстной диаметры головы, 
морфологическая высота лица (от бровей). 

Notes. Complex of cephalometric features: head 
length, head breadth, minimal forehead breadth, facial 
breadth, bigonial breadth, morpfological facial height (from 
eybrows). 
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Заключение 

Проведены предварительные сравнитель-
ные исследования возрастной изменчивости 
морфологических признаков головы и лица в 
халха-монгольских популяциях на обширной 
территории Монголии и у современного населе-
ния в чувашской группе, обследованной в Баш-
кирии. Один из общих выводов заключается в 
отсутствии отчётливой акселерации развития 
изученных морфологических признаков головы в 
обеих изученных этно-территориальных груп-
пах, начиная с 20-х годов до 90 гг. XX века. Бо-
лее заметными оказались временные флуктуа-
ции значений признаков в чувашской группе. В 
стабильной в морфологическом отношении 
монгольской популяции у взрослого населения 
20–59 лет в возрастном аспекте достоверных 
различий по комплексу признаков лица и голо-
вы не обнаружено ни в мужской, ни в женской ча-
стях выборки.  

Слабо выраженная возрастная изменчи-
вость таких признаков, как продольный и попе-
речный диаметр, или морфологическая высота 
лица, возможно, связана, как отмечалось в ра-
ботах ряда авторов, опубликованных до середи-
ны прошлого века, с предполагаемыми посте-
пенными возрастными изменениями этих разме-
ров в онтогенезе, в том числе после завершения 
ростовых процессов у детей и подростков. Но 
этот тезис требует тщательной дополнительной 
проверки. Мы можем констатировать, что в груп-
пе халха-монголов, особенно в мужской части 
популяций, эти процессы не выражены.  

Мы допускаем и влияние экологических 
факторов на размеры признаков и их соотноше-
ние при созревании костей черепа (например, на 
изменчивость головного указателя). Головной 
указатель с возрастом уменьшался в связи с 
разной направленностью изменчивости про-
дольного и поперечного диаметров головы. 

В научный оборот введены данные по по-
ловому диморфизму признаков лица и головы у 
монголов и чувашей, обследованных в 90-х годах 
ХХ века. В монгольской популяции в целом по 
отдельным кефалометрическим признакам за-
фиксированы низкие значения коэффициентов 
полового диморфизма; выявлены возрастные 
тенденции варьирования этих показателей. Ис-
следование расово-популяционного аспекта из-

менчивости признаков лица и головы, заключав-
шееся в сравнении расстояний Махаланобиса 
для монгольской и чувашской выборок, выявило 
меньшие значения этого показателя в монгольской 
популяции, как на всем возрастном интервале, так 
и по отдельным десятилетним периодам. 

В дальнейшем планируется изучить из-
менчивость измерительных признаков головы в 
детских популяциях для оценки онтогенетиче-
ских вариаций. 
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AGE AND SEX VARIABILITY OF MEASURING FEATURES OF THE 
HEAD AND FACE IN THE ADULT KHALKHA POPULATION OF 

MONGOLIA 
 

Introduction. A number of studies have shown that the Khalka rural pastoral population of Mongo-
lia leading a traditional lifestyle is not characterized by acceleration of development and a secular trend in 
somatic characteristics of the body. The purpose is to study the morphological variability of head and face 
features in the adult rural Khalkha-Mongolian population against the background of variability of the same 
features in the Chuvash group and try to catch acceleration trends based on measuring head features. 

Materials and methods. The data (370 men and 355 women aged 18-60) was obtained during 
anthropoecological expeditions in 1986-1990 in 4 Khalkha-Mongolian somons. As a comparative materi-
al, data on the Chuvash of Bashkiria were used. Regression analysis was applied. The age-related vari-
ability of normalized values of cephalometric traits was assessed using variance analysis. For the Mon-
golian and Chuvash populations, the coefficients of sexual dimorphism of individual features of the face 
and head (according to V. Deryabin`s formula), as well as the Mahalanobis distance between female and 
male samples were determined. 

Results and discussion. For the studied characteristics (head length and breadth, the minimal 
forehead breadth and facial breadth, face height, facial and head indexes) in men, no reliable links were 
found between the variability of these traits and age. Variance analysis of normalized values of cepha-
lometric signs revealed no differences in either the male or female Mongolian sample. The Mahalanobis 
distances calculated from the complex of head and face signs between the female and male Mongolian 
subsamples are noticeably smaller than the corresponding values obtained for the Chuvash group. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ НЕКОТОРЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИНДЕКСОВ С БИОИМПЕДАНСНОЙ ОЦЕНКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ МАССЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
 
Введение. Изучение жироотложения у детей и подростков является важной проблемой в эру 

глобальной эпидемии ожирения. Индекс массы тела является самым распространенным, но не 
единственным индексом жироотложения. Также существуют индексы на основе значений обхвата 
талии и обхвата бёдер. Целью данной работы является анализ возрастной изменчивости и кор-
реляций различных антропометрических индексов и биоимпедансных оценок процента жировой 
массы тела у детей и подростков. 

Материал и методы. Были проанализированы данные измерений детей и подростков обоего 
пола 7–17 лет, 1885 мальчиков и 1453 девочки, собранные в ходе поперечных комплексных антро-
пологических обследований школьников Москвы, Архангельска и Архангельской области. Были рас-
считаны индекс массы тела (ИМТ), индекс талия-бёдра (ИТБ), индекс талия – длина тела (ИТДТ), 
индекс бёдра – длина тела (ИБДТ). Процент жировой массы тела (%ЖМТ) был получен методом 
биоимпедансометрии на анализаторе АВС-01 «Медасс». Для оценки взаимосвязей между индексами 
и %ЖМТ был использован корреляционный анализ. 

Результаты и обсуждение. В работе проведён анализ возрастной изменчивости длины и 
массы тела, ИМТ, обхвата талии, обхвата бёдер, ИТБ, ИТДТ, ИБДТ и %ЖМТ у детей и подрост-
ков обоего пола. Возрастные изменения %ЖМТ имеют выраженные половые различия. У девочек в 
пубертате происходит накопление жировой массы, в то время как у мальчиков – её снижение. МТ, 
ИМТ, обхват талии, бёдер, ИБДТ увеличиваются в процессе роста, ИТБ и ИТДТ уменьшаются. 
Для всех показателей, кроме ИТБ, у мальчиков и девочек в младших возрастных группах корреля-
ции с %ЖМТ на высоком уровне и с возрастом снижаются, достигая средних значений, при этом 
наблюдались слабые корреляции ИТБ с %ЖМТ во всех исследуемых возрастах. 

Заключение. На основании проведенного анализа показано, что хорошими предикторами 
относительной жировой массы тела являются масса тела, обхват талии, обхват бёдер, ИМТ, 
ИТДТ, ИБДТ, которые значимо высоко коррелируют с %ЖМТ, в то время как ИТБ коррелирует 
очень слабо. 

Ключевые слова: состав тела; обхват талии; индекс массы тела; индекс талия-бёдра; индекс 
талия-длина тела; жировая масса; дети и подростки; биологическая антропология 

DOI: 10.32521/2074-8132.2023.4.039-046 

 

Введение 
На фоне распространения эпидемии ожи-

рения и связанных с ним сердечно-сосудистых 
патологий [Obesity: preventing and …, 1997] про-
должается поиск простых и объективных показа-
телей, позволяющих оценивать уровень жироот-
ложения. 

В настоящее время самым распростра-
ненным антропометрическим индексом жироот-
ложения является индекс массы тела (ИМТ). 
Данный показатель был введен в научный обо-
рот А. Кетле в связи с изучением ростовых про-
цессов [Quetelet, 1869]. А. Кис с соавторами 
назвали это соотношение индексом массы тела 
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и признали его лучшим, среди других весо-
ростовых соотношений, для оценки массы тела, 
формы тела и содержания жировой массы у 
взрослых людей [Keys et al., 1972]. Впоследствии 
ИМТ был признан надёжным для оценки жироот-
ложения у детей [Cole et al., 2000; Cole, Lobstein, 
2012; De Onis, 2007]. Однако его применение име-
ет ряд ограничений. В частности, у людей с рав-
ным ИМТ может быть разное соотношение жиро-
вой и мышечной массы [Freedman, Sherry, 2009]. 

Помимо ИМТ рассматриваются также дру-
гие антропометрические параметры и индексы 
жироотложения, которые связаны с рисками 
различных заболеваний: обхват талии [Janssen 
et al., 2005]; обхват бёдер [Rönnecke et al., 2019]; 
индекс талия-бёдра [Taylor et al., 2000]; индекс 
талия – длина тела [Ashwell, Hsieh, 2005]; индекс 
бёдра – длина тела [ Dobashi et al., 2017].  

Прямой характеристикой уровня жироот-
ложения является процентное содержание жира 
в массе тела (%ЖМТ). Оценивать %ЖМТ позво-
ляют современные методы оценки состава тела, 
такие как биоимпедансный анализ. 

Цель работы – анализ возрастной измен-
чивости и корреляций различных антропометри-
ческих индексов жироотложения и биоимпе-
дансных оценок %ЖМТ у детей и подростков. 

 
 

Материалы и методы 
Использовались данные поперечных ком-

плексных антропометрических обследований 
детей и подростков 7–17 лет, измеренных с 2004 
по 2013 год в общеобразовательных школах 
Москвы, Архангельска и Архангельской области 
(Холмогоры, Матигоры и Емецк), 1885 (Москва – 
1053, Архангельск – 505, АО – 327) мальчиков и 
1453 (Москва – 553, Архангельск – 598, АО – 
312) девочки [Година с соавт., 2007; Година с 
соавт., 2011; Година, Хомякова, 2019; 
Khomyakova et al., 2010]. 

Измерения проводились сотрудниками 
лаборатории ауксологии по стандартной мето-
дике, принятой в НИИ и Музее антропологии 
МГУ [Бунак, 1941]. Рассматривались данные о 
длине тела, массе тела, обхвате талии и обхва-
те бёдер. Рассчитывали индекс массы тела 
(ИМТ, body mass index, BMI) как отношение мас-
сы тела к квадрату длины тела (кг/м2); индекс 

талия-бёдра (ИТБ, waist-to-hip ratio, WHR) как 
отношение обхвата талии к обхвату бёдер; ин-
декс талия – длина тела (ИТДТ, waist-to-height 
ratio, WHtR) как отношение обхвата талии к 
длине тела; индекс бёдра – длина тела (ИБДТ, 
hip-to-height ratio, HHtR) как отношение обхвата 
бёдер к длине тела. Биоимпедансное обследо-
вание проводилось с использованием анализа-
тора состава тела ABC-01 «Медасс» [Смирнов с 
соавт., 2009] и расчётом %ЖМТ.  

Все материалы были собраны с соблюде-
нием правил биоэтики. 

Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием пакета программ 
Statistica 10.0. Первичный анализ данных был 
проведен с целью удаления ошибок измерения, 
записи и ввода данных. Была проведена оценка 
нормальности и унимодальности распределения 
изучаемых признаком. Не все признаки распре-
делены нормально, но все – унимодально. Вы-
бросы были оценены визуально на диаграммах 
рассеяния и путём расчёта Z значений. Для ана-
лиза значимости различий использовался кри-
терий Стьюдента (для устранения эффекта 
множественных сравнений применялся критерий 
Холма [Holm, 1979]), а для характеристики взаи-
мосвязей между антропометрическими индекса-
ми и %ЖМТ – корреляционный анализ Пирсона 
и шкала Чеддока (Математическая статистика 
для психологов, Электронный ресурс. URL: 
https://statpsy.ru/correlation/velicina/, дата обра-
щения – 03.08.2023). 

 
 

Результаты 
В таблице 1 приведены статистические 

параметры рассматриваемых признаков, рас-
считанные для исследованной группы.  

Мальчики выше и тяжелее девочек во всех 
возрастах, значимо с 14 лет. ИМТ с возрастом 
увеличивается с 16 до 21 кг/м2, но половых раз-
личий нет. Обхваты талии и бёдер с возрастом 
тоже увеличиваются. Обхват талии у девочек во 
всех возрастах был значимо (кроме 9 и 13 лет) 
меньше, чем у мальчиков, а обхват бёдер – зна-
чимо выше в возрасте 13–14 лет. Показатели 
ИТБ и ИТДТ выше у мальчиков, значимо почти 
во всех возрастах. С возрастом абсолютные 
значения этих показателей уменьшались. ИБДТ 
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у девочек с возрастом увеличивался и стал зна-
чимо выше в сравнении с мальчиками с 13 лет. 
%ЖМТ во всех возрастах был значимо выше у 
девочек. С возрастом абсолютные значения 
данного показателя увеличивались. 

Таким образом, отмечается различная 
возрастная динамика. В то время как масса те-
ла, ИМТ, обхват талии, бёдер, ИБДТ, %ЖМТ 
увеличиваются в процессе роста, ИТБ и ИТДТ 
уменьшаются. 

Таблица 1. Общая антропометрическая характеристика исследуемой группы, среднее  
(стандартное отклонение) 

Table 1. General anthropometric characteristics of the study sample, mean (standard deviation) 
Возраст, 

лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Мальчики 
Числен-

ность 76 125 113 132 142 165 187 219 269 276 181 

Длина те-
ла, см 

124,5 
±6,4 

129,2 
±6,3 

134,7 
±5,9 

140,2 
±5,8 

145,9 
±7,8 

151,4 
±7,1 

158,0 
±9,1 

165,0 
±9,3 

171,0 
±8,2 

173,9 
±7,2 

175,3 
6,5 

Масса те-
ла, кг 

26,0 
±4,8 

28,3 
±5,6 

31,8 
±6,2 

35,3 
±7,0 

40,5 
±9,9 

43,6 
±8,6 

49,5 
±11,1 

56,3 
±11,2 

61,4 
±12,9 

65,2 
±12,2 

66,3 
±10,6 

ИМТ, 
кг/м2 

16,7 
±2,1 

16,8 
±2,2 

17,4 
±2,7 

17,9 
±2,7 

18,8 
±3,3 

18,9 
±2,8 

19,6 
±3,0 

20,5 
±3,0 

20,9 
±3.5 

21,5 
±3,2 

21,5 
±2,7 

Обхват 
талии, мм 

564 
±46 

577 
±56 

596 
±61 

618 
±64 

647 
±81 

656 
±68 

676 
±72 

703 
±70 

720 
±78 

736 
±71 

744 
±62 

Обхват 
бёдер, мм 

654 
±59 

677 
±65 

707 
±67 

738 
±69 

778 
±86 

797 
±70 

832 
±76 

870 
±75 

897 
±80 

916 
±74 

924 
±56 

ИТБ 0,86 
±0,03 

0,85 
±0,04 

0,84 
±0,04 

0,84 
±0,04 

0,83 
±0,04 

0,82 
±0,04 

0,81 
±0,04 

0,81 
±0,04 

0,80 
±0,04 

0,80 
±0,04 

0,80 
±0,03 

ИТДТ 0,45 
±0,03 

0,45 
±0,03 

0,44 
±0,04 

0,44 
±0,04 

0,44 
±0,04 

0,43 
±0,04 

0,43 
±0,04 

0,43 
±0,04 

0,42 
±0,04 

0,42 
±0,04 

0,42 
±0,03 

ИБДТ 0,52 
±0,03 

0,52 
±0,04 

0,52 
±0,04 

0,53 
±0,04 

0,53 
±0,04 

0,53 
±0,04 

0,53 
±0,03 

0,53 
±0,04 

0,53 
±0,04 

0,53 
±0,04 

0,53 
±0,03 

%ЖМТ 16,7 
±4,5 

17,8 
±5,7 

18,9 
±6,4 

19,8 
±6,3 

21,0 
±7,2 

19,5 
±6,9 

18,5 
±6,9 

17,7 
±7,3 

17,7 
±6,4 

17,7 
±6,2 

18,4 
±5,2 

Девочки 
Числен-

ность 93 158 139 97 124 142 146 144 146 152 122 

Длина те-
ла, см 

124,0 
±7,0 

127,3 
±5,6 

134,2 
±6,3 

139,5 
±7,8 

146,4 
±7,7 

152,5 
±8,5 

157,1 
±7,3 

161,0 
±6,6 

162,0 
±6,2 

164,1 
±6,1 

162,4 
±6,5 

Масса те-
ла, кг 

25,3 
±5,9 

26,7 
±4,8 

31,0 
±6,4 

33,8 
±7,9 

39,4 
±9,1 

43,9 
±10,9 

49,1 
±11,3 

52,5 
±9,9 

54,1 
±8,9 

56,2 
±7,4 

55,5 
±7,6 

ИМТ, 
кг/м2 

16,3 
±2,6 

16,4 
±2,2 

17,1 
±2.6 

17,2 
±2,9 

18,2 
±3,0 

18,6 
±3,3 

19,8 
±3,6 

20,2 
±3,1 

20,6 
±3,0 

20,9 
±2,6 

21,0 
±2,5 

Обхват 
талии, мм 

543 
±54 

555 
±52 

580 
±61 

590 
±66 

621 
±71 

631 
±69 

660 
±77 

670 
±66 

680 
±63 

682 
±54 

683 
±51 

Обхват 
бёдер, мм 

651 
±71 

670 
±59 

712 
±67 

734 
±76 

786 
±81 

819 
±89 

862 
±91 

897 
±73 

911 
±65 

929 
±57 

930 
±59 

ИТБ 0,84 
±0,04 

0,83 
±0,04 

0,81 
±0,04 

0,81 
±0,05 

0,79 
±0,04 

0,77 
±0,04 

0,77 
±0,05 

0,75 
±0,04 

0,75 
±0,04 

0,73 
±0,04 

0,73 
±0,04 

ИТДТ 0,44 
±0,04 

0,44 
±0,04 

0,43 
±0,04 

0,42 
±0,04 

0,42 
±0,04 

0,41 
±0,04 

0,42 
±0,04 

0,42 
±0,04 

0,42 
±0,04 

0,42 
±0,03 

0,42 
±0,03 

ИБДТ 0,53 
±0,04 

0,53 
±0,04 

0,53 
±0,04 

0,52 
±0,04 

0,54 
±0,04 

0,53 
±0,04 

0,55 
±0,04 

0,55 
±0,04 

0,56 
±0,04 

0,57 
±0,04 

0,57 
±0,03 

%ЖМТ 18,9 
±6,2 

20,0 
±5,1 

22,1 
±6,0 

21,8 
±5,9 

22,5 
±6,0 

21,8 
±6,6 

23,7 
±6,0 

25,1 
±5,4 

26,7 
±5,5 

26,8 
±5,4 

27,0 
±4,7 

Примечания: полужирным выделены значимые различия между мальчиками и девочками с учётом по-
правки Холма. 

Notes. bold – significant differences between boys and girls with Holm correction. 
Есть продолжение  

Continued 
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В таблице 2 приведены результаты корре-
ляционного анализа. Проанализирована связь 
%ЖМТ с изучаемыми признаками для каждого 
возраста. Для целого ряда показателей, в том 
числе, массы тела, обхвата талии и бёдер, ИМТ, 
ИТДТ и ИБДТ у мальчиков и девочек в младших 
возрастных группах значения коэффициентов 
корреляции на высоком уровне и с возрастом 
снижаются, достигая средних значений. У маль-
чиков максимум максимальные значения коэф-
фициентов корреляции наблюдались в 10–12 
лет, а у девочек – в 9–10 лет, что соответствует 
различиям в скоростях созревания. Для ИТБ во 
всех возрастах наблюдались низкие значения 
коэффициентов корреляции или отсутствие зна-
чимых корреляций с %ЖМТ. 

 
 

Обсуждение 
Для оценки жироотложения используют 

абсолютные значения жировой массы и относи-
тельные – процент жировой массы от массы те-
ла. В данной работе для оценки жироотложения 
у детей и подростков мы анализируем процент 
жировой массы тела. Измерение жировой массы 
тела эталонными методами (компьютерная то-
мография, гидростатическое взвешивание) – 
сложный процесс, которому подвергают детей 
только в случаях крайней необходимости. В свя-
зи с этим не был собран обширный материал и 
не был разработан международно-признанный 

стандарт оценки ожирения по значениям %ЖМТ. 
Однако внедрение биоимпедансометрии, неин-
вазивного и простого метода, расширяет воз-
можности исследования – появились нацио-
нальные центильные таблицы, например, в Ан-
глии для детей 5-18 лет [McCarthy et al., 2006]. 

Согласно нашим данным, возрастные из-
менения %ЖМТ имеют явные половые разли-
чия. У девочек в пубертате происходит накопле-
ние жировой массы, в то время как у мальчиков 
– её снижение. Что соответствует литературным 
данным [Krebs et al., 2007]. 

ИМТ – самый широко используемый на 
данный момент индекс. Задуманный для описа-
ния ростовых изменений соотношения длины и 
массы тела, он применяется для оценки нару-
шений нутритивного статуса и связывается с 
заболеваниями, сопутствующими ожирению 
[Reilly et al., 2003]. Также ИМТ коррелирует с жи-
ровой массой тела [Mei et al., 2002] и его исполь-
зуют для оценки уровня жироотложения.  

Согласно нашим данным, между ИМТ и 
%ЖМТ были получены высокие значения коэффи-
циентов корреляции, как у мальчиков, так и у дево-
чек. Величина силы связи снижается с возрастом. 

Но ИМТ представляет собой сумму двух 
показателей – индексов жировой и безжировой 
массы тела. И при равном значении ИМТ соот-
ношение этих компонентов может различаться. 
Это противоречие побуждает исследователей 
искать другие индексы жироотложения. 

Продолжение таблицы 1 
Table 1 Continued  

Возраст, 
лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

p-значения 
Длина  

тела, см 0,655 0,010 0,522 0,379 0,589 0,212 0,362 0,000 0,000 0,000 0,000 

Масса  
тела, кг 0,383 0,009 0,341 0,131 0,337 0,809 0,767 0,001 0,000 0,000 0,000 

ИМТ, 
кг/м2 0,285 0,099 0,353 0,089 0,117 0,450 0,778 0,280 0,352 0,037 0,105 

Обхват 
талии, мм 0,009 0,001 0,030 0,002 0,007 0,002 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 

Обхват 
бёдер, мм 0,836 0,385 0,556 0,656 0,479 0,014 0,001 0,001 0,073 0,056 0,329 

ИТБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ИТДТ 0,006 0,026 0,033 0,002 0,001 0,000 0,080 0,021 0,784 0,033 0,378 
ИБДТ 0,996 0,493 0,279 0,948 0,524 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

%ЖМТ 0,009 0,001 0,000 0,016 0,055 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Один из них, широко распространённый 
показатель формы тела, используемый для кос-
венной оценки абдоминального и висцерального 
жироотложения у взрослых – ИТБ. У детей он не 
оказался эффективным в связи с активными ро-
стовыми процессами [Neovius et al., 2005]. Одна-
ко по другим данным повышенные значения ИТБ 

являются предикторами метаболического син-
дрома и ожирения печени у детей с ожирением 
[Widjaja et al., 2023]. На наших материалах вид-
но, что на протяжении всего возрастного отрезка 
у мальчиков и девочек ИТБ имеет низкий уро-
вень корреляции с %ЖМТ. 

Таблица 2. Коэффициент корреляции Пирсона между процентом жировой массы тела  
и другими антропометрическими признаками (p-значения) 

Table 2. Pearson correlation coefficient between percent of body fat and other anthropometric  
variables (p-values) 

Возраст, 
лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Мальчики 
Длина 
тела, см 

0,12 
0,321 

0,40 
0,000 

0,23 
0,013 

0,22 
0,010 

0,52 
0,000 

0,07 
0,391 

-0,07 
0,328 

-0,04 
0,581 

-0,02 
0,747 

0,19 
0,002 

0,01 
0,882 

Масса 
тела, кг 

0,57 
0,000 

0,69 
0,00 

0,74 
0,00 

0,71 
0,00 

0,82 
0,00 

0,59 
0,000 

0,38 
0,000 

0,47 
0,000 

0,53 
0,00 

0,61 
0,00 

0,51 
0,000 

ИМТ, 
кг/м2 

0,72 
0,000 

0,72 
0,00 

0,80 
0,00 

0,79 
0,00 

0,83 
0,00 

0,72 
0,00 

0,60 
0,00 

0,67 
0,00 

0,67 
0,00 

0,63 
0,00 

0,62 
0,00 

Обхват 
талии, 
мм 

0,68 
0,000 

0,73 
0,00 

0,78 
0,00 

0,80 
0,00 

0,84 
0,00 

0,73 
0,00 

0,60 
0,00 

0,68 
0,00 

0,68 
0,00 

0,67 
0,00 

0,64 
0,00 

Обхват 
бёдер, 
мм 

0,62 
0,000 

0,74 
0,00 

0,79 
0,00 

0,76 
0,00 

0,84 
0,00 

0,68 
0,00 

0,48 
0,000 

0,57 
0,00 

0,58 
0,00 

0,62 
0,00 

0,54 
0,000 

ИТБ 0,00 
0,993 

-0,01 
0,933 

0,08 
0,384 

0,25 
0,004 

0,20 
0,015 

0,35 
0,000 

0,37 
0,000 

0,39 
0,000 

0,43 
0,000 

0,29 
0,000 

0,44 
0,000 

ИТДТ 0,71 
0,000 

0,65 
0,000 

0,74 
0,00 

0,78 
0,00 

0,76 
0,00 

0,76 
0,00 

0,71 
0,00 

0,73 
0,00 

0,73 
0,00 

0,63 
0,00 

0,68 
0,00 

ИБДТ 0,71 
0,000 

0,73 
0,00 

0,80 
0,00 

0,80 
0,00 

0,79 
0,00 

0,77 
0,00 

0,72 
0,00 

0,71 
0,00 

0,69 
0,00 

0,61 
0,00 

0,61 
0,00 

Девочки 
Длина 
тела, см 

0,35 
0,001 

0,22 
0,006 

0,23 
0,006 

0,35 
0,000 

0,16 
0,080 

0,24 
0,003 

0,37 
0,000 

0,12 
0,147 

0,00 
0,998 

-0,07 
0,366 

0,08 
0,399 

Масса 
тела, кг 

0,75 
0,000 

0,69 
0,00 

0,72 
0,00 

0,74 
0,000 

0,64 
0,000 

0,64 
0,000 

0,78 
0,00 

0,60 
0,000 

0,62 
0,000 

0,47 
0,000 

0,45 
0,000 

ИМТ, 
кг/м2 

0,79 
0,00 

0,75 
0,00 

0,81 
0,00 

0,80 
0,00 

0,77 
0,00 

0,73 
0,00 

0,78 
0,00 

0,65 
0,000 

0,71 
0,00 

0,54 
0,000 

0,47 
0,000 

Обхват 
талии, 
мм 

0,77 
0,00 

0,71 
0,00 

0,80 
0,00 

0,71 
0,000 

0,74 
0,00 

0,75 
0,00 

0,78 
0,00 

0,68 
0,00 

0,68 
0,00 

0,57 
0,000 

0,53 
0,000 

Обхват 
бёдер, 
мм 

0,81 
0,00 

0,77 
0,00 

0,79 
0,00 

0,75 
0,000 

0,67 
0,000 

0,65 
0,000 

0,79 
0,00 

0,64 
0,000 

0,64 
0,000 

0,54 
0,000 

0,53 
0,000 

ИТБ -0,20 
0,049 

-0,03 
0,666 

0,19 
0,029 

0,01 
0,886 

0,31 
0,001 

0,18 
0,034 

0,08 
0,311 

0,24 
0,004 

0,28 
0,001 

0,22 
0,006 

0,11 
0,234 

ИТДТ 0,66 
0,000 

0,65 
0,00 

0,78 
0,00 

0,60 
0,000 

0,77 
0,00 

0,72 
0,00 

0,68 
0,00 

0,66 
0,00 

0,67 
0,00 

0,57 
0,000 

0,47 
0,000 

ИБДТ 0,81 
0,00 

0,76 
0,00 

0,82 
0,00 

0,77 
0,00 

0,77 
0,00 

0,71 
0,00 

0,79 
0,00 

0,65 
0,000 

0,68 
0,00 

0,56 
0,000 

0,50 
0,000 

Примечания: полужирным выделены значимые значения коэффициента корреляции (p <0,05). 
Notes. bold – significant at p <0,05. 
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Обхват талии как показатель жироотложе-

ния приобрёл значимость после ряда работ, по-
казавших, что избыточное абдоминальное жи-
роотложение является фактором риска для раз-
вития ряда заболеваний [Katzmarzyk et. al., 
2004]. Значения обхвата талии также коррели-
руют с общим уровнем жироотложения и содер-
жанием висцерального жира. В 2020 году Рабо-
чая группа по висцеральному ожирению пришла 
к консенсусу, что ОТ и ИМТ следует применять 
совместно для более точной оценки рисков здо-
ровью [Ross et al., 2020]. Для исключения влия-
ния длины тела, был предложен ИТДТ. На 
наших данных у мальчиков ОТ и ИТДТ высоко 
скоррелированы с %ЖМТ, а у девочек ОТ – вы-
соко, а ИТДТ – средне. Данный результат можно 
объяснить разнонаправленными возрастными 
изменениями значений %ЖМТ и ИТДТ у девочек. 

Китайские коллеги на большой выборке 6-
17 летних детей и подростков из Шанхая также 
показали очень высокие корреляции %ЖМТ с 
ИМТ, высокие – с ОТ и ИТДТ, и средние с ИТБ 
[Ye et al., 2020]. 

В данной работе были также рассмотрены 
обхват бёдер и отношение обхвата бёдер к 
длине тела как индексы жироотложения. ИБДТ 
показал самые высокие уровни корреляции с 
%ЖМТ как у мальчиков, так и у девочек. 

Конкурентное преимущество ИМТ среди 
других индексов жироотложения – это наличие 
международных стандартов. Последние годы 
разрабатывались детские национальные стан-
дарты для значений ОТ [Röönnecke et al., 2019; 
Shah et.al., 2019]. Недавно группа учёных из 8 
стран представила международные стандарты ОТ 
для детей и подростков [Xi et al., 2020]. Граничное 
значение ИТДТ предложено на уровне 0,5 для 
всех полов и возрастов [Browning et al., 2010]. 

 
Заключение 

Антропометрические индексы являются 
простыми и надёжными показателями жироот-
ложения у детей и подростков. 

На основании проведенного анализа пока-
зано, что значимо коррелируют с относительной 
жировой массой тела у мальчиков ИТДТ и ИБДТ, 
обхват талии, ИМТ, обхват бёдер, масса тела 
(по убыванию величины силы связи), у девочек – 
ИМТ, ИБДТ, обхват талии, обхват бёдер, ИТДТ, 
масса тела, значимо высоко коррелируют с 
%ЖМТ, в то время как ИТБ коррелирует очень 
слабо. У детей обоего пола сила величины кор-
реляции снижается с возрастом, у мальчиков 
также наблюдается ослабление корреляций в 
пубертате. 
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ABOUT THE RELATIONSHIP OF SOME ANTHROPOMETRIC 
INDICES WITH THE BIOIMPEDANCE ASSESSMENT OF RELATIVE 

FAT MASS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 
 

Introduction. The study of adiposity in children and adolescents is an important issue in the era of the 
global epidemic of obesity. Body mass index is the most common, but not the only body fat index. There are 
also indexes based on waist and hip circumferences. The purpose of this work is to analyze the age variability 
and correlation between various anthropometric indices and bioimpedance estimates of the percentage of 
body fat in children and adolescents. 

Materials and methods. We analyzed the data of children and adolescents of both sexes 7-17 years 
old, 1885 boys and 1453 girls, collected in the course of cross-sectional anthropological surveys of school-
children in Moscow, Arkhangelsk and the Arkhangelsk region. Body mass index (BMI), waist-to-hip ratio 
(WHR), waist-to-height ratio (WHtR), hip-to-height ratio (HHtR) were calculated. The percentage of fat mass 
(% FM) was obtained by bioimpedance with the ABC-01 “Medas” device. Correlation analysis was used to 
assess the relationship between indices and %FM. 

Results and discussion. The paper analyzes the age-related variability of height and weight, BMI, 
waist circumference, hip circumference, WHR, WHtR, HHtR and % FM in children and adolescents of both 
sexes. Age-related changes in % FM have clear sex differences. In girls, during puberty, there is an accumu-
lation of fat mass, while in boys – its decrease. Body weight, BMI, waist circumference, hip circumference, 
HHtR increase in the process of growth, WHR and WHtR decrease. For all indicators, except for WHR, in 
boys and girls in younger age groups, correlations with % FM are high and decrease with age, reaching aver-
age values. While the correlations of WHR with %FM are weak in all studied age groups. 

Conclusion. Based on the analysis performed, it is shown that body mass, waist circumference, hip 
circumference, BMI, WHtR, HHtR are good predictors of relative body fat mass, they significantly correlate 
with % FM, while WHR correlates very weakly. 
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height ratio; fat mass; children and adolescents; biological anthropology 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКТОВКИ ЭВОЛЮЦИОННЫХ И 

АНТРОПОЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ГИПОТЕЗЫ 
«ЭКОНОМНОГО ГЕНОТИПА» 

 
Введение. Существует целый ряд генов, отдельные аллели которых или их комбинации 

обеспечивают склонность носителя к заболеванию. В случае диабета 2 типа, ожирения, метабо-
лического синдрома была выдвинута гипотеза «экономного генотипа» как подобной комбинации 
аллелей генов, обеспечивавшей их носителям преимущества в историческом и доисторическом 
прошлом, но провоцирующей заболеваемость ныне. Подобный генотип должен был ранее подвер-
гаться положительному отбору, тогда как в современном мире может играть негативную роль. 
Также очевидно, что выраженность «экономного генотипа», равно как и формирующие его гены и 
их аллели, должны зависеть от антропоэкологических условий: экологии региона проживания по-
пуляции людей и системы их хозяйствования.  

Цель предлагаемого обзора – систематизация современных взглядов на проблему «экономного 
генотипа» с особым вниманием к эволюционным и антропоэкологическим аспектам проблемы. 

Материалы и методы. Работа представляет собой обзор рецензируемой научной литера-
туры. Мы рассматриваем основные положения гипотезы «экономного генотипа», её обоснование, 
доводы сторонников и критиков. Обсуждаются эволюционные, антропологические и экологические 
аспекты гипотезы «экономного генотипа». 

Результаты. Значительное число публикаций и обобщающих работ даёт представление о 
распределении «экономных генотипов» в различных по происхождению и антропологической при-
надлежности популяциях. Однако уровни охвата материала и включения в анализ популяционных 
данных неравномерны. Геногеография «экономных генотипов» остаётся неравномерно и чаще 
всего недостаточно изученной. Актуальной задачей остаётся максимально полная и методически 
корректная систематизация первичных материалов о распространенности «экономных геноти-
пов», их связи с экологическими условиями природной среды и антропогенными факторами, вклю-
чая традиционные типы хозяйствования и обусловленный ими характер питания. 

Заключение. Мы считаем комплексный экологический подход наиболее перспективным 
направлением теоретических исследований проблемы «экономных генотипов». Подход с позиций 
концепции формирования (конструирования) ниш снимает кажущиеся противоречия между основ-
ными гипотезами, рассмотренными в нашем обзоре – экономным генотипом, дрейфующим гено-
типом и экономным фенотипом. 

Ключевые слова: «экономный генотип»; метаболические заболевания; генетическая изменчи-
вость; антропологическая изменчивость; естественный отбор; аллели генов; экология 
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Введение 

Целый ряд социально значимых заболе-
ваний человека, если не является наследствен-
ным, то имеет явную наследственную составля-
ющую. Если в первом случае «ответственным» 
за проявление патологии является один ген с 
понятным «менделевским» наследованием, то 
во втором имеет место целый ряд генов, от-
дельные аллели которых или их комбинации 
провоцируют развитие болезни. В таком случае 
можно говорить о генотипе, обеспечивающем 
склонность носителя к заболеванию. Так, причи-
ны быстрого распространения в современном 
мире диабета 2 типа, ожирения, метаболического 
синдрома, часто рассматриваются через призму 
концепций «экономного генотипа» [Neel, 1962] и 
«экономного фенотипа» [Hales, Barker, 2001].  

Гипотеза «экономного генотипа» была 
предложена Джеймсом Нилом [Neel, 1962; Neel, 
1999]. Суть её сводилась к следующему. В попу-
ляциях, периодически оказывавшихся в услови-
ях острой или хронической нехватки пищи, пре-
имущество получали генотипы, позволявшие 
направлять часть дефицитной глюкозы не толь-
ко на покрытие сиюминутных требований мозга 
и мышц, но и на сохранение её в печени в виде 
гликогена. Формировавшийся благодаря таким 
«экономным», или «бережливым» (“thrifty”) генам 
и их наиболее активным аллелям запас энерго-
ёмкого вещества, который мог быть использован 
в критические периоды, позволял успешнее про-
тивостоять периодическим гипокалорийным 
стрессам, снижая риск быстрой гибели от голода 
и повышая шанс на передачу активных аллелей 
генов следующему поколению. В результате 
концентрация наиболее «экономных» аллелей 
генов в генофонде популяции нарастала. 

Однако в условиях стабильной доступно-
сти пищи, «экономный генотип» повышает риск 
развития инсулиннезависимого сахарного диа-
бета (диабета 2 типа), ожирения и метаболиче-
ского синдрома: накапливаемый запас жировой 
ткани не используется, что ведёт к нарушению 
динамического равновесия (гомеореза) состава 
тела и энергетического баланса организма. Это 
наиболее резко проявляется в «модернизиро-
ванном мире», в котором подушевое потребле-
ние дефицитных ранее пищевых сахаров и жи-
ров возрастает как абсолютно, так и относи-

тельно, вследствие дисбаланса получаемой 
энергии на фоне снижения суточных энерготрат. 
Подтверждающим влияние антропоэкологиче-
ских факторов на проявления «экономного гено-
типа» может служить исследование Дж. Розен-
квиста с соавторами [Rosenquist et al., 2015]. В 
этой работе показано, что аллели гена FTO, ши-
роко распространённые и строго ассоциирован-
ные с ожирением у лиц, рождённых в США по-
сле 1942 г., никакого влияния на массу тела по-
коления, рождённого до 1942 г., не оказали. 

Гипотеза «экономного генотипа» в своих 
ранних редакциях предлагала элегантную эво-
люционную трактовку причин охватившей со-
временный мир эпидемии метаболических нару-
шений, а её развитие оказало существенное вли-
яние на формирование концепций эволюционной 
и теоретической медицины (некоторые из них 
рассмотрены в статье [Genné-Bacon, 2014]).  

Первоначально речь шла об одном или 
нескольких генах-регуляторах углеводного об-
мена (во главу угла ставилась проблема сахар-
ного диабета), но в конце 1990-х годов в каче-
стве кандидатов на включение в группу «эко-
номных» рассматривался уже целый ряд 
детерминант различных этапов метаболизма 
углеводов и липидов [Joffe, Zimmet, 1998; 
Sharma, 1998; Corbo, Scacchi, 1999], а позже – и 
энергетического обмена в целом [Southam et al., 
2009]. Сегодня к концепции «экономного геноти-
па» прибегают при рассмотрении особенностей 
популяционных частот аллелей ряда генов, не 
связанных напрямую с метаболическим синдро-
мом, например, гена ангиотензинпревращающе-
го фермента ACE [Li et al., 2011], гена уриказы, 
играющей важную роль в метаболизме мочевой 
кислоты [Johnson et al., 2022], генов лептина LEP 
и лептинового рецептора LEPR [Koerber-Rosso 
et al., 2021], ассоциированного с регуляцией 
массо-ростовых соотношений гена TCF7L2 
[Meeks et al., 2021] и ряда других.  

Сегодня гипотеза Дж. Нила [Neel, 1962; 
Neel, 1999] по-прежнему вызывает интерес 
научного сообщества и является важным эле-
ментом фундаментальной концепции эволюци-
онной медицины [Genné-Bacon, 2014; Johnson et 
al., 2022; Wu, Xu, 2023]. Естественно, что за 
прошедшие 60 лет появилось множество публи-
каций, как посвященных решению ряда проблем, 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2023: 47-57 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2023, no. 4, pp. 47-57 • 

 

49 
которые ставила гипотеза «экономного геноти-
па», так и рассматривавших возникавшие по ме-
ре развития концепции новые научные вопросы. 
Оказалось, в частности, что большинство от-
дельных генов, которые рассматриваются как 
маркеры риска метаболических нарушений, вно-
сят относительно невысокий вклад в реальное 
развитие ожирения [Elks et al., 2010; Wang, 
Speakman, 2016]. При этом, согласно ряду со-
общений, эффект нарастает с увеличением чис-
ла потенциально негативных аллелей генов-
регуляторов в генотипе отдельного индивида 
[Бондарева с соавт., 2017; Joffe, Zimmet, 1998; 
Moreles et al., 2012] и модифицируется влиянием 
внешних факторов, таких, как уровень физиче-
ской активности, характер питания и т.п. 
[McDermott, 1998; Bernstein et al., 2002; 
Chakravarthy, Booth, 2004; Jobling et al., 2004; 
Kozlov et al., 2012]. При этом ряд включаемых в 
группу «экономных» генов может обладать 
плейотропным действием, оказывая влияние на 
разные системы организма [Reddon et al., 2018]. 

Рассмотрение идей и аргументов, разви-
вающих или дополняющих те или иные теорети-
ческие аспекты гипотезы «экономного генотипа», 
будет полезно специалистам, работающим в 
области биомедицинской антропологии, генети-
ки, физиологии, антропоэкологии.  

Цель предлагаемого обзора – система-
тизация современных взглядов на проблему 
«экономного генотипа» с особым вниманием к 
эволюционным и антропоэкологическим аспек-
там проблемы. 

 
 

Факторы эволюции и возможная роль отбора 
Если при традиционных формах обеспе-

чения продовольствием, когда в обществе от-
сутствовало его перепроизводство, носитель-
ство «экономного генотипа» давало преимуще-
ства, то на протяжении подавляющего периода 
истории отбор должен был поддерживать носи-
тельство аллелей, способствующих накоплению 
запасов жировой ткани. В условиях стабильной 
достаточности пищи такие генотипы повышают 
риски развития диабета и ожирения, но отрица-
тельный отбор по отношению к ним проявиться 
не успел, поскольку срок его действия слишком 
мал. Исходя из этого, в генетической структуре 

популяций можно ожидать обнаружения следов 
положительного (действовавшего в прошлом), 
но не отрицательного (условно – действующего 
сегодня) отбора «экономных генотипов».  

Проверка этой идеи стала возможной по 
мере накопления молекулярно-генетических дан-
ных и развития биоинформационных технологий.  

Одно из первых таких исследований про-
ведено около 15 лет назад [Southam et al., 2009]. 
По материалам базы данных HapMap с приме-
нением комплекса статистических процедур бы-
ла проведена оценка популяционных характери-
стик для 30 локусов, ассоциированных с ожире-
нием и диабетом 2 типа в группах европейского, 
африканского и азиатского происхождения. Ре-
зультаты подтвердили влияние отбора для не-
которых локусов, но убедительного доказатель-
ства того, что отбор влияет на «экономный гено-
тип» как целостный комплекс, получено не было.  

Сходные результаты дали и дальнейшие 
исследования подобной идеологии и дизайна. В 
частности, для совокупности из 65 ассоцииро-
ванных с предрасположенностью к диабету 2 
типа локусов признаков положительного влия-
ния отбора не было выявлено, но при этом для 
14 отдельных локусов из рассматриваемого 
комплекса давление отбора подтверждалось 
[Ayub et al., 2014].  

Исследованием [Wang, Speakman, 2016] 
было установлено статистически значимое 
(p <0,05) влияние отбора для девяти из 115 од-
нонуклеотидных полиморфизмов, опосредую-
щих массо-ростовой индекс (ИМТ), но только 
для четырёх из этих девяти обнаружены прояв-
ления отбора на поддержание повышенной мас-
сы тела. По мнению авторов, этот результат не-
достаточен для подтверждения гипотезы о носи-
тельстве «экономного генотипа», как 
поддерживавшегося отбором эволюционно бла-
гоприятного признака.  

Не подтвердили влияния отбора в отно-
шении ассоциированного с изменениями массы 
тела и играющего центральную роль в регуля-
ции чувствительности к инсулину локуса 
PPARGC1A исследования в выборках полине-
зийцев, самоанцев и маори [Cadzow et al., 2016].  

Недавно проведённый анализ полноге-
номного исследования 8094 образцов ДНК и 
клинико-лабораторных показателей 734 практи-
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50 
чески здоровых представителей европеоидной, 
негроидной и американоидной рас (в терминоло-
гии авторов – «групп континентальных предков») 
показал, что распространенность диабета 2 типа 
и изменчивость связанных с ним характеристик 
(массо-ростового индекса, уровня инсулина до и 
после сахарной нагрузки) не выходят за рамки 
нейтралистских ожиданий, основанных на 
наследуемости и генетических расстояниях. Ре-
зультаты не исключили умеренного вклада есте-
ственного отбора в формирование межрасовой 
изменчивости связанных с диабетом фенотипиче-
ских различий, но и не подтвердили гипотезу о 
том, что их возникновение обусловлено действием 
дизруптивного отбора [Hanson et al., 2020].  

В целом, как подтверждает обзор посвя-
щённых рассматриваемой проблеме публикаций 
[Aisyah et al., 2022], пока нет данных, однозначно 
указывающих, подвержен был естественному от-
бору составляющий «экономный генотип» ком-
плекс, или он оставался селективно нейтральным.  

С позиций эволюционной медицины это 
обстоятельство является существенным, и его 
рассмотрению был посвящён ряд публикаций.  

Один из наиболее последовательных кри-
тиков гипотезы «экономного генотипа», Дж. 
Спикмэн [Speakman, 2006], считал отсутствие 
явных следов отбора критическим фактом, 
опровергающим эту идею. Выдвигавшиеся им 
аргументы сводились к следующему. Если сле-
довать логике концепции Дж. Нила, выживае-
мость различающихся по генетической предрас-
положенности к худощавости и тучности инди-
видов в условиях голода должна различаться. 
Но недостаток пищи влияет не только на выжи-
вание, но и на фертильность. Исходя из этого 
следует ожидать, что люди с повышенным со-
держанием жировой ткани при нехватке продо-
вольствия будут сохранять плодовитость 
дольше. Однако, по мнению Дж. Спикмэна, это 
мнение ошибочно, поскольку в группах, пере-
живших гипокалорийный стресс, почти всегда 
отмечается повышенная рождаемость, ком-
пенсирующая спад числа рождений во время 
длительной голодовки. Следовательно, сум-
марного воздействия голода на плодовитость 
недостаточно, чтобы обеспечить селективное 
давление в пользу носительства и распро-
странения «экономных генотипов».  

Поскольку свидетельств подверженности 
«экономных генотипов» действию естественного 
отбора в первом десятилетии XXI века обнару-
жено не было (как, заметим, их нет и до сих пор), 
в следующей своей публикации Дж. Спикмэн 
[Speakman, 2008] выдвинул идею о том, что 
межпопуляционные различия в аллельных ча-
стотах могут объясняться действием не есте-
ственного отбора, а другой движущей силы эво-
люции – случайным ненаправленным дрейфом 
генов. В этом случае различия в частотах как 
рисковых, так и протективных вариантов будут 
обусловлены случайными причинами. Соответ-
ственно, следует рассматривать роль не «эко-
номного» (“thrifty”), а «дрейфующего» гена (“drifty 
gene”). Теоретические рамки концепций эконом-
ного и дрейфующего генотипов представлены в 
таблице1. 

Более мягкую интерпретацию причин сла-
бой выраженности селективного давления на 
«экономные гены» предлагает гипотеза «позд-
ней экономности» (‘‘thrifty late’’ hypothesis). Со-
гласно ей, на ранних этапах эволюционной ис-
тории человека в популяциях сохранялось отно-
сительно равномерное распределение 
«рисковых» и «защитных» генетических регуля-
торов метаболизма, а отбор в пользу «эконом-
ных генотипов» начал действовать сравнитель-
но поздно, в изменившихся условиях обитания 
[Ayub et al., 2014]. В рамках этих взглядов, нача-
ло селективного давления в пользу носитель-
ства «экономных генов» относят к периоду рас-
пространения земледельческих обществ 12–10 
тыс. лет назад [Jobling et al., 2004; Prentice, 2005]. 
По мнению сторонников таких взглядов, группы 
охотников-собирателей были в меньшей степени 
подвержены гипокалорийным стрессам по сравне-
нию с общинами земледельцев, у которых перио-
ды нехватки продовольствия из-за неурожаев ста-
ли относительно частым явлением. Из-за недавне-
го, по эволюционным меркам, возникновения 
нового селективного фактора, следы действия от-
бора могли остаться слабо выраженными.  

Подчеркнём, что ни слабая выраженность 
положительного отбора генотипов, благоприят-
ных для формирования запасов жировой ткани в 
организме, ни вероятность того, что отбор мог в 
сходных пропорциях подхватывать как рисковые, 
так и протективные генетические детерминанты 
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метаболизма, не противоречат представлениям 
об эволюционном, то есть протекающем на 
уровне популяции, формировании как «эконом-
ных», так и «дрейфующих» генотипов (табл.1).  

Ряд исследователей, однако, предпочита-
ет рассматривать причины распространения ме-
таболических нарушений не на популяционном, 
а на индивидуальном уровне.  

Согласно гипотезе экономного фенотипа 
[Hales, Barker, 1992; Hales, Barker, 2001], вы-
званный белковой недостаточностью гипокало-
рийный статус плода (обычно обусловленный 
недоеданием и низким качеством жизни матери) 
ведёт к малым размерам тела и устойчивому 
снижению секреции инсулина на ранних этапах 
постнатального онтогенеза. У детей, которые 
продолжают плохо питаться и в дальнейшем, 
при сохранении небольших размеров тела низ-
кий уровень инсулина остаётся достаточным для 
поддержания концентрации в крови глюкозы, 
необходимой для деятельности мозга. При этом 
количество поступающих нутриентов слишком 
мало, чтобы за счёт гликолиза обеспечить 
накопление гликогена; содержание жировой тка-
ни остаётся низким. В условиях среды со скуд-
ными ресурсами малые тотальные размеры, по-

ниженное развитие жировой клетчатки и невы-
сокая продукция инсулина – благоприятные 
«экономные» характеристики, но переход к ста-
бильной доступности качественной пищи выво-
дит организм из адаптивных параметров достиг-
нутого метаболического гомеореза. Последствия 
схожи с постулируемыми в рамках концепции 
«экономного генотипа»: поступление вещества и 
калорий оказывается избыточным, что ведёт к 
развитию ожирения и инсулиннезависимого 
диабета 2 типа (табл.1).  

Поскольку сочетание недостатка вещества 
и энергии в период внутриутробного развития и 
младенчества со сменой образа жизни и избы-
точным питанием на более поздних этапах онто-
генеза часты при переходе от традиционного к 
«вестернизированному» укладу, концепция 
«экономного фенотипа», по мнению её авторов, 
вполне заменяет гипотезу «экономного геноти-
па». При этом, поскольку проявления «эконом-
ного фенотипа» реализуются на уровне индиви-
да, эпидемиологическая картина не будет зави-
сеть от соотношения носителей протективных 
или рисковых аллелей в группе, а вопрос о вли-
янии естественного отбора теряет актуальность.  

 

Таблица 1. Теоретические рамки адаптивных механизмов, лежащих в основе  
кардиометаболических нарушений. Источник: [Meeks et al., 2021, p.R112, с изменениями] 

Table 1. Theoretical frameworks for adaptive mechanisms underlying cardiometabolic  
disorders. Source: [Meeks et al., 2021, p.R112, with changes] 

Гипотеза Экономный генотип  
(Thrifty genotype) 

Дрейфующий генотип  
(Drifty genotype) 

Экономный фенотип  
(Thrifty phenotype) 

Уровень Популяционный Популяционный Индивидуальный 
Адаптивное окно Историческое Историческое Ранний период жизни 

Средовые воздействия в 
адаптивном окне 

Периоды голодовок 
Высокие физические нагрузки 

Недостаточное пита-
ние матери, плода и 

младенца 

Геномный ответ Отбор благоприят-
ных вариантов 

Случайный дрейф 
 аллелей риска мета-
болической патоло-

гии 

Эпигенетическое про-
граммирование 

Средовые воздействия на 
взрослый организм в про-
шлом 

Периоды голодовок 
Высокие физические нагрузки 

Исход Повышение вы-
живаемости 

Случайно закреп-
ленные частоты ал-
лелей риска метабо-
лической патологии 

Повышение выжи-
ваемости 

↓ Урбанизация и эпидемиологический переход ↓ 
Средовые воздействия на 
взрослый организм в насто-
ящем 

Изобилие пищи 
Малые физические нагрузки 

Исход Повышенный риск кардиометаболической патологии 
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Наиболее острой проблемой для гипотезы 

«экономного фенотипа» стал поиск механизмов, 
вызывающих отсроченный на десятилетия ответ 
на средовые воздействия в пренатальном и 
раннем постнатальном онтогенезе (обзоры: 
[Gluckman, Hanson, 2004; Gluckman et al., 2007; 
Meeks et al., 2021]). Решение пришло в резуль-
тате синтеза концепций фетального программи-
рования [Barker, 2003; Gicquel et al., 2008] и эпи-
генеза [Li, 2002; Entringer et al., 2018; Meeks et 
al., 2019]. Влияние факторов внутриутробной 
среды на траекторию реализации генома под-
тверждено на молекулярном уровне для различ-
ных форм сердечно-сосудистой патологии, ожи-
рения, сахарного диабета, аутоиммунных и ряда 
других заболеваний [Максименко, 2019]. 

 
 

Экологические аспекты проблемы 
По сути, гипотезы «экономных» (включая 

«дрейфующие») генотипов и фенотипов сводят-
ся к представлению о ключевой роли изменений 
среды в развитии патологических процессов: 
современный образ жизни формирует новую для 
Homo sapiens нишу, в которой поддерживавшие-
ся на протяжении жизни предыдущих поколений 
морфо-физиологические характеристики стано-
вятся дезадаптивными. Учитывая это, можно 
уделить основное внимание не поиску направ-
лений отбора или дрейфа «экономных генов», а 
анализу характеристик среды, имеющих прогно-
стическую ценность для выявления групп с по-
вышенным риском нарушений липидного мета-
болизма и энергетического обмена.  

Такая точка зрения высказывалась рядом 
авторов [Козлов, 2014; Jobling et al., 2004; Li et 
al., 2011]. В частности, Селлайя с соавторами 
предложили за «точку отсчёта» принять эколо-
гические условия, определявшие адаптивные 
характеристики интенсивности основного обме-
на и содержания жировой ткани у представите-
лей разных популяций в период от 60-40 до 10 
тыс. лет назад [Sellayah et al., 2014]. По мнению 
указанных исследователей, катализатором (но 
не причиной) распространения ожирения в со-
временном мире стали массовые миграции 
представителей этих адаптированных в древно-
сти групп в урбанизированные условия с малым 
давлением природных холодовых и тепловых 

стрессов, прекращением голодовок, доступно-
стью и калорийной избыточностью пищи 
[Sellayah et al., 2014]. К перечисленным факто-
рам следует добавить нутриционные инновации 
современного мира: появление и распростране-
ние новых продуктов, способных вызывать ме-
таболические нарушения в организме из-за от-
сутствия необходимых для их усвоения фермен-
тов [Козлов с соавт., 2021; Baschetti, 1998; Kozlov 
et al., 2005].  

Анализ ассоциированности носительства 
«экономных генотипов» с экологическими характе-
ристиками прошлых и современных регионов оби-
тания и условий жизни требует специальных ис-
следований и обобщения имеющихся материалов.  

В частности, для контролирующего транс-
порт липидов и особенности их усвоения аллеля 
APOE*ε4 гена аполипопротеина E (APOE) выяв-
лена связь с географической широтой региона 
проживания популяции, современными и 
древними (эпохи палеолита) температурами, а 
также, возможно, уровнем инсоляции [Боровкова 
с соавт., 2010; Borinskaya et al., 2007; Eisenberg 
et al., 2010; Kozlov et al., 2012]. При этом показа-
но, что распределение аллелей гена APOE свя-
зано не только с климатическими факторами, но 
и с типом природопользования и характером 
питания коренного населения различных регио-
нов [Козлов с соавт., 2009].  

Рядом исследований показана географи-
ческая и климатическая специфика распределе-
ния в древних и современных популяциях вари-
антов генов разобщающих белков UCP1 и UCP3, 
чьи продукты локализованы в бурой жировой 
ткани и задействованы в несократительном тер-
могенезе [Hancock et al., 2011; Raghavan et al., 
2015; Nishimura et al., 2017; Bhopal, 2019; 
Sellayah, 2019; Watanabe et al., 2021]. Поскольку 
масса и плотность бурой жировой ткани у чело-
века отрицательно ассоциирована с общим со-
держанием жировой ткани у женщин и висце-
ральным жироотложнением у мужчин [Tanaka et 
al., 2020], изменение экспрессии разобщающих 
белков UCPs и их содержания, в современных 
условиях рассматривается как риск развития 
общего и висцерального ожирения.  

Ассоциация с избыточной массой и ожи-
рением установлена для некоторых вариантов 
гена FTO [Shinozaki et al., 2014; Huang et al., 
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2022]. Влияющий на терморегуляцию, распреде-
ление бурого жира и вес новорожденных аллель 
FTO rs1421085 распространен в европеоидных 
группах, причём его носительство нарастает с 
юга на север и с запада на восток, достигая пи-
ковых значений у жителей Сибири [Zhang et al., 
2021]. Поскольку для африканских популяций 
этот вариант гена FTO не характерен, его носи-
тельство можно рассматривать как свидетель-
ство адаптации к холодным условиям Евразии 
при её заселении африканским человечеством в 
плейстоцене [Гасанов, 2022].  

Следует обратить внимание на тот факт, 
что большинство из известных мутаций FTO, 
способствуя повышенному потреблению саха-
ров, приводит к ожирению только в условиях по-
ниженной физической активности [Chermon, Birk, 
2022]. Это подтверждает мнение о том, что при 
анализе вклада средовых характеристик в про-
исхождение связанных с «экономными геноти-
пами» метаболических нарушений следует учи-
тывать влияние не только природных, но и ан-
тропогенных факторов (уровня повседневных 
нагрузок, характера природопользования и пи-
тания и т.л.). Свидетельства такого рода приве-
дены в ряде публикаций [Козлов с соавт., 2009; 
Bindon, Baker, 1997; Prentice, 2005; Egert et al., 
2012; Rosenquist et al., 2015]  
 
 

Заключение 
Проведённый краткий обзор позволяет за-

ключить следующее.  
Значительное число публикаций и обоб-

щающих работ даёт представление о распреде-
лении «экономных генотипов» в различных по 
происхождению и антропологической принад-
лежности популяциях, в частности, африканских 
[Hancock et al. 2011; Meeks et al., 2021], азиат-
ских [Ho et al., 2008; Raghavan et al., 2015; 
Watanabe et al., 2021], американских [Raghavan 
et al., 2015; Watanabe et al., 2021], полинезийских 
и меланезийских [Bindon, Baker, 1997; Aisyah et 
al., 2022], европейских группах [Corbo, Scacchi, 
1999; Eisenberg et al., 2010; Hancock et al., 2011]. 
Однако уровни охвата материала и включения в 
анализ популяционных данных очень неравно-
мерны. Это хорошо видно на примере одного из 
наиболее изученных «экономных генов» – 
APOE. Несмотря на давние публикации о часто-

тах аллелей APOE в популяциях Старого Света 
[Corbo, Scacchi, 1999; Eisenberg et al., 2010], а 
также в различных группах населения Россий-
ской Федерации и сопредельных государств 
[Боровкова с соавт., 2010; Borinskaya et al., 2007; 
Kozlov et al., 2012], в обзорах последних лет 
[Abondio et al., 2019] приводятся «усреднённые» 
и обобщённые показатели, совершенно дезори-
ентирующие исследователя, стремящегося к 
оценке популяционного разнообразия.  

Можно заключить, что геногеография 
«экономных генотипов» остаётся неравномерно 
и чаще всего недостаточно изученной. Актуаль-
ной задачей остаётся максимально полная и 
методически корректная систематизация первич-
ных материалов о распространенности «экономных 
генотипов», их связи с экологическими условиями 
природной среды и антропогенными факторами, 
включая традиционные типы хозяйствования и обу-
словленный ими характер питания.  

Серьёзной проблемой остаётся недоста-
точное фундаментальное обоснование причин 
межпопуляционных различий в частотах генов, 
повышающих при определенных условиях риск 
развития метаболических нарушений.  

На современном этапе мы считаем пер-
спективным направлением теоретических ис-
следований комплексный экологический подход. 
Он позволяет рассматривать проблему совре-
менной эпидемии ожирения и метаболических 
расстройств в дискурсе концепции формирова-
ния (конструирования) ниш, согласно которой попу-
ляция в ходе приспособления модифицирует среду 
своего обитания, а изменённая среда задаёт новые 
векторы изменений [Odling-Smee et al., 2003]. При 
этом первая фаза процесса, то есть индивидуаль-
ные фенотипические и эпигенетические реакции на 
влияние средовых факторов в раннем онтогенезе, 
отвечают теоретическим рамкам гипотезы «эко-
номного фенотипа». Дальнейшие этапы, протека-
ющие на групповом (популяционном) уровне и 
включающие селективное давление на «экономные 
генотипы», относятся уже к микроэволюционным 
изменениям.  

Таким образом, снимаются кажущиеся 
противоречия между основными гипотезами, 
рассмотренными в нашем обзоре – экономным 
генотипом, дрейфующим генотипом и эконом-
ным фенотипом. 
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MODERN INTERPRETATIONS OF EVOLUTIONARY, 
ANTHROPOLOGICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF THE 

“THRIFTY GENOTYPE” HYPOTHESIS 
 

Introduction. There are a number of genes, individual alleles of which or their combinations make the 
carrier susceptible to the disease. In the case of type 2 diabetes, obesity, and metabolic syndrome, the hypoth-
esis of a “thrifty genotype” was put forward as a combination of gene alleles that provided their carriers with 
advantages in the prehistoric and historical past, but provoked morbidity now. Such a genotype should have 
previously been under the positive selection, whereas in the modern world it may play a negative role. It is also 
obvious that the expression of the thrifty genotype as well as the genes that form it and their alleles, should de-
pend on anthropological and ecological conditions: the ecology of the region where the human population lives 
and their traditional subsistence and farming systems.  
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ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ 

СРЕДНИХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ РУК  
(НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗИЙСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ) 

 
Введение. Оценка известных к настоящему времени данных по межгрупповой изменчивости 

папиллярных узоров средних фаланг пальцев рук позволяет предположить возможность использо-
вания этих признаков для дифференциации евразийских популяций. 

Материал и методы. В качестве материала для исследования использованы отпечатки 
средних фаланг пальцев рук 1178 мужчин из 12 этно-территориальных групп России и Киргизии. В 
основном это архивные материалы, представленные оттисками всей ладонной поверхности ки-
сти. Поэтому для исключения возможных ошибок при определении типов кожных узоров применена 
классификация, объединяющая морфологически сходные варианты.  

Результаты. При сравнении долей дерматоглифических признаков в европеоидных популяци-
ях с одной стороны, и смешанных европеоидно-монголоидных либо монголоидных с другой, выявле-
ны статистически достоверные различия. Наличие монголоидной (или уральской) составляющей 
сопровождалось повышением частоты встречаемости наклонных и серповидных узоров и пониже-
нием частоты дистальных дуговых узоров.  

Итоги кластерного анализа подтвердили разделение популяций в зависимости от наличия мон-
голоидного (или уральского) компонента в их расовом составе. Внутри основных кластеров группы 
дифференцировались соответственно антропологическому сходству и территориальной близости.  

Подобно ключевым дерматоглифическим признакам кисти комплекс кожных узоров средних 
фаланг пальцев характеризуется высокой чувствительностью к присутствию монголоидного 
(или уральского) компонента в составе европеоидных популяций. Дифференциация выборок по 
узорам средних фаланг во многом соответствует разделению по классическим расовым и ключе-
вым дерматоглифическим признакам. Однако при многомерном шкалировании волго-камские груп-
пы расположились дальше от европеоидных, чем обе монголоидные выборки. Распределение долей 
объединённых дерматоглифических признаков в монголоидных популяциях требует уточнения с 
привлечением дополнительных данных и применением иного методического подхода. 

Заключение. Результаты разных статистических анализов позволяют сделать вывод о 
возможности использования дерматоглифических признаков средних фаланг пальцев рук для диф-
ференциации европеоидных выборок и групп с монголоидным (или уральским) компонентом. При-
сутствие монголоидной составляющей в группах сопровождается уменьшением сложности па-
пиллярных узоров средних фаланг пальцев.  

Ключевые слова: физическая антропология; дерматоглифика; средние фаланги пальцев; 
евразийские популяции; волго-камские группы 
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Введение 

Данные дерматоглифики применяются в 
антропологии при оценке расового состава по-
пуляций, биологического сходства или различий 
этно-территориальных групп [Хить с соавт., 
2013]. В качестве дополнительных эти сведения 
можно использовать при реконструкции истори-
ческих процессов. По комплексу ключевых при-
знаков дерматоглифики кисти, разработанному 
Г.Л. Хить [1983], и ряду других характеристик 
кожного рельефа ладони и пальцевых подуше-
чек собран и проанализирован огромный объём 
материалов, описывающих сотни групп населе-
ния Земли. Особый вес результатам дермато-
глифических исследований придают новые дан-
ные о параллелизме дифференциации популя-
ций по дерматоглифическим и генетическим 
признакам, в первую очередь, по аутосомным 
маркерам [Евтеев c соавт., 2020].  

Существенный вклад дерматоглифики в изу-
чение популяционной и этнической истории стиму-
лирует поиск новых диагностических признаков. 
Например, относительно недавно список ключевых 
характеристик пополнила «радиальная ориентация 
узоров пальцевых подушечек» [Хить с соавт., 
2013]. Рассматривается возможность использова-
ния в популяционной антропологии и расоведении 
кожных рисунков средних и проксимальных фа-
ланг пальцев кисти [Yudina et al., 2014]. 

По сравнению с признаками пальцевых 
подушечек папиллярные рисунки средних и 
проксимальных фаланг очень слабо изучены, в 
первую очередь, из-за особенностей морфоло-
гии (кожные гребешки здесь почти никогда не 
образуют дельт, что усложняет классификацию 
и диагностику типов узоров). Между тем, эти 
признаки в большой мере генетически обуслов-
лены: степень наследственных влияний состав-
ляет около 90% [Basu, 1968]. Механизм насле-
дования сложный и до конца не ясен (впрочем, 
как и для узоров остальных участков волярной 
поверхности кисти и стопы): полигенный с пене-
трантностью, неодинаковой для разных узоров и 
фаланговых систем [Шпак, 2003]. Однако, незна-
ние соотношений «ген-фен» не помешает ис-
пользовать дерматоглифические характеристики 
средних и проксимальных фаланг в качестве фе-
нетических маркеров в случае, если будет дока-
зана их дифференцирующая способность.  

В этой работе рассмотрены папиллярные 
узоры средних фаланг пальцев, поскольку по 
комплексу именно этих признаков в предвари-
тельных исследованиях удалось чётко разде-
лить европеоидные и монголоидные популяции, 
а также смешанные восточноевропейские груп-
пы [Юдина, Славолюбова, 2017; Шпак с соавт., 
2020]. Дифференциация по узорам проксималь-
ных фаланг оказалась менее удачной. 

 
Межгрупповая изменчивость папиллярных узоров 

средних фаланг пальцев рук по данным разных 
 авторов 

Количество публикаций по межгрупповой 
изменчивости дерматоглифических признаков 
средних и проксимальных фаланг пальцев рук 
до сих пор крайне мало. Кожные узоры этих об-
ластей кисти изучены лишь в некоторых популя-
циях Евразии, преимущественно восточноевро-
пейских: в группах немцев Берлина [Ploetz-
Radmann, 1937], венгров южной Венгрии [Gyenis 
et al., 1972], русских Твери, Курской обл. и в 
сборной группе русских [Шпак, 2003], у русских 
Тюменской обл. [Чистикин с соавт., 2018], у чук-
чей и нганасан Таймыра [Шпак, 2003], якутов 
центральных районов Якутии, в группах волго-
камских [Юдина, Славолюбова, 2017; Шпак с 
соавт., 2020] и западно-украинских народов [Ко-
зань, Коцюбинская, 2018], у китайцев [King, 1939] 
и индийцев-браминов Раджастана [Kumbnani, 
1963]. Обобщение результатов перечисленных 
исследований осложняется отсутствием обще-
принятой классификации и единого подхода к 
объединению частных вариантов дерматогли-
фических признаков (например, в некоторых ра-
ботах суммированы дистальные и проксималь-
ные дуговые узоры) и даже фаланговых систем 
[King, 1939; Kumbnani, 1963]. 

Современная типология узоров средних и 
основных фаланг всё ещё нуждается в некото-
рых дополнениях и комментариях. Исходная 
классификация [Ploetz-Radmann, 1937] включала 
12 типов с объединением различно ориентиро-
ванных паттернов. В дальнейшем исследовате-
ли сокращали эту классификацию [Kumbnani, 
1963], либо, напротив, расширяли и дополняли 
её новыми вариантами узоров [Gyenis et al., 
1972]. В более поздней классификации [Шпак, 
2003] была предложена схема из 10 узорных 
классов, в которой системы проксимальных и 
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60 
дистальных дуговых и серповидных узоров рас-
сматривались, как самостоятельные формы. 
Ещё более дробная типология узоров была раз-
работана для судебно-медицинской идентифи-
кации личности [Козань, Коцюбинская, 2018]. 

Несмотря на методические несоответ-
ствия, в некоторых работах были зафиксирова-
ны межгрупповые различия, обусловленные эт-
нотерриториальной дифференциацией или ра-
совым составом популяций. Правда, в 
отсутствие сравнительных материалов их было 
сложно трактовать [Kumbnani, 1963]. В даль-
нейшем были определены узоры, дифференци-
рующие европеоидные и монголоидные группы 
(русских и нганасан) [Шпак, 2003].  

Расово-диагностические возможности узо-
ров средних и проксимальных фаланг были под-
тверждены на материалах различных по проис-
хождению волго-камских групп [Юдина, Славо-
любова, 2017; Yudina et al., 2014]. В результате 
анализа частот обобщённых признаков, предло-
женных авторами, обнаружена их способность 
разделять европеоидные и смешанные евро-
пеоидно-монголоидные популяции. Присутствие 
монголоидного или уральского компонента про-
явилось в увеличении доли наклонных и серпо-
видных узоров, а также уменьшении – сложных и 
дистальных дуговых, в том числе в сочетании с 
другими паттернами.  

Изучение монголоидных групп Северной и 
Центральной Азии (якутов, ненцев, дунган) в 
сравнении с европеоидными (преимущественно 
русскими европейской части России) подтверди-
ло выявленные закономерности [Шпак с соавт., 
2020]. По дерматоглифическим признакам прокси-
мальных фаланг расовые различия были выраже-
ны менее явно, чем по узорам средних фаланг.  

На материалах волго-камских популяций 
было показано, что узоры и средних, и прокси-
мальных фаланг пальцев биологически не ассо-
циированы с ключевыми признаками дермато-
глифики, а значит могут выступать в качестве 
самостоятельного источника информации в по-
пуляционных исследованиях [Юдина, Славолю-
бова, 2017; Шпак с соавт., 2020]. За редким ис-
ключением корреляции признаков внутри каждой 
системы фаланг и между системами отсутство-
вали или были малы.  

В некоторых работах по дерматоглифике 
средних и проксимальных фаланг пальцев об-
наружены различия между очень близкими в ан-
тропологическом отношении группами населе-
ния, например, локальными популяциями вен-
гров юга Венгрии [Gyenis et al., 1972] и между 
некоторыми украинскими субэтническими груп-
пами [Козань, Коцюбинская, 2018; Kozan, 
Kotsiubynska, 2020].  

В судебно-медицинских исследованиях 
для немногочисленных по объёму прикарпатских 
выборок были выделены дифференцирующие 
комплексы узоров средних фаланг пальцев ки-
сти. Наборы признаков оказались довольно гро-
моздкими и варьировали в зависимости от пола. 
Результаты дискриминантного анализа признаков 
и нейросетевого моделирования свидетельство-
вали об ассоциации дерматоглифов средних фа-
ланг с этнотерриториальной принадлежностью 
[Козань, Коцюбинская, 2018]. Поскольку исследо-
ватели использовали собственную расширенную 
классификацию дерматоглифических характери-
стик [Kotsiubynska et al., 2020], выводы их работы 
сложно соотнести с данными других авторов.  

Итак, данные литературы, в том числе ре-
зультаты наших предыдущих исследований, ука-
зывают на перспективность использования дер-
матоглифики средних фаланг пальцев рук в по-
пуляционной антропологии. Целью нашей работы 
является проверка дифференцирующих способ-
ностей папиллярных узоров средних фаланг. 

 
 

Материалы и методы 
В качестве материала для исследования 

использованы дерматоглифические оттиски рук 
1178 мужчин из 12 групп России и Киргизии. Ар-
хивные материалы по выборкам марийцев Кал-
тасинского и Мишкинского районов (100 чело-
век), татар Караидельского района (70), удмуртов 
Янаульского района (64), башкир-юрматинцев 
Ишимбайского района Башкортостана (63) и чу-
вашей Моргаушского района Чувашии (90) предо-
ставлены кафедрой антропологии биологического 
факультета МГУ, по выборкам мордвы-эрзи (104 
человека) Ичалковского района, дунган-ганьсуйцев 
(100 человек) с. Александровка (Киргизия) – ИЭА 
РАН, нганасан п-ова Таймыр (71 человек), русских 
г. Тверь (93 человека), по сборной группе русских 
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61 
(суммарно – 155) – РЦСМЭ. Отпечатки пальцев 
мордвы-мокши (143 человека) и русских (125) Зу-
бово-Полянского района Мордовии собраны 
А.М. Юдиной и И.А. Филькиным с соблюдением 
правил биоэтики (экспертное заключение Комис-
сии МГУ по биоэтике, заявка № 22-ч, протокол № 
55 от 26.03.2015 г.) и заполнением каждым испы-
туемым протокола информированного согласия.  

Материалы были отобраны с учётом чис-
ленности выборок, качества дерматоглифических 
отпечатков и информации о расовых характери-
стиках групп. В соответствии с антропологически-
ми особенностями популяции разделили на мон-
голоидные (нганасаны, дунгане), европеоидные 
(русские, мордва-мокша) и европеоидно-
монголоидные волго-камские группы (башкиры, 
татары, удмурты, марийцы, чуваши, мордва-эрзя). 

Дерматоглифические оттиски пальцев рук 
мордвы-мокши и русских Мордовии выполнены 
типографской краской способом «полной прокат-
ки» всей поверхности пальца, покрытой гребне-
вой кожей [Шпак, 2003]. Архивные материалы 
собраны по классической методике и представ-
ляют собой отпечатки ладонной поверхности 
кистей рук. Допустимость совмещения материа-
лов, полученных разными методами, была про-
демонстрирована ранее [Юдина, Славолюбова, 
2017]. 

Для описания признаков использована ти-
пология Л.Ю. Шпак [2003] в модификации А.М. 
Юдиной [Юдина, Славолюбова, 2017]. Эта клас-
сификация дополнена вариантом узора – «прок-
симальная серповидная дуга», описанным А.М. 
Юдиной (рис. 1). В предшествующей типологии 
под термином «серповидная дуга» подразуме-
вался дистально ориентированный узор. Ди-
стальная и проксимальная формы хорошо «чи-
таются» при повороте отпечатка на 180º (рис. 1).  

 
Согласно применённой классификации, 

морфологически сходные типы узоров объеди-
нены в 5 групп: наклонные и серповидные узоры 
(а также прямые узоры и углы), дистальные ду-
говые и проксимальные дуговые, в состав кото-
рых входят соответственно ориентированные 
дуги, в том числе в сочетании с другими узор-
ными элементами, сложные двойные (комплекс-
ные) и сложные одинарные узоры (волны, сер-
повидные дуги, перообразный, закрытый и слу-

чайные узоры). Такой интегративный подход не-
обходим для исключения возможных ошибок при 
диагностике типов узоров на архивных отпечат-
ках, где боковые поверхности пальцев видны не 
полностью. Типы дерматоглифических узоров 
определены и верифицированы авторами.  

На начальной стадии анализа данных, ко-
торая представлена в этой статье, был исполь-
зован «локальный» подход к изучению призна-
ков дерматоглифики пальцев, когда узоры фа-
ланг рассматриваются без учёта их 
принадлежности конкретному индивиду. 

Статистическая обработка данных прове-
дена с использованием пакетов программ 
«Statistica 8.0», «Microsoft Excel 2016» и «Тест» 
В.Е. Дерябина (2002). Для оценки достоверности 
различий частот встречаемости признаков при-
менены критерий χ2 и нормированный t-критерий 
с угловым преобразованием Фишера. Групповые 

 
Рисунок 1. Разнонаправленные формы узора 

«серповидная дуга» на средних и  
проксимальных фалангах 

Figure 1. The direction of the forms of the  
«hook-arch» shaped pattern on the middle and 

proximal phalanges 
Примечания. Слева на рисунке – дистальная 

форма серповидной дуги на проксимальной фалан-
ге и проксимальная форма серповидной дуги (1) на 
средней фаланге. Справа – этот же отпечаток, от-
ражённый на 180º с проксимальной серповидной 
дугой (2). 

Notes. On the left side of the figure – the distal 
form of the «hook-arch» shaped pattern on the proxi-
mal phalanx and the proximal form of the «hook-arch» 
shaped pattern (1) on the middle phalanx. On the right 
– the same print reflected at 180º with a proximal 
«hook-arch» shaped pattern (2) 
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различия по комплексу папиллярных узоров ис-
следованы методом кластерного анализа (алго-
ритм Уорда) и многомерного шкалирования [Де-
рябин, 2008] на основе матрицы, рассчитанной в 
программе «Phylip» с использованием генетиче-
ских расстояний Нея [Nei, 1972] по частотам дер-
матоглифических признаков относительно коли-
чества средних фаланг пальцев. 

 
 

Результаты 
На первом этапе работы были получены 

распределения частот дерматоглифических 
признаков средних фаланг пальцев в исследо-
ванных выборках (табл. 1, рис. 2).  

 
Различия между группами русских и мок-

шан с одной стороны, и смешанными волго-
камскими выборками с другой, статистически 
достоверны (Р <0,05). Наличие уральской (или 
монголоидной) составляющей в волго-камских 
популяциях сопровождалось большой долей 
наклонных и серповидных узоров и малой долей 
дистальных дуговых узоров. Для русских групп и 
мордвы-мокши было характерно обратное соче-
тание признаков. Волго-камские группы (за ис-
ключением популяций юго-западной Мордовии) 
оказались сходными по признакам дерматогли-
фики средних фаланг пальцев, как и монголоид-
ные выборки. 

Таблица 1. Частоты встречаемости объединённых признаков дерматоглифики  
средних фаланг пальцев в исследованных группах (%) 

Table 1. Occurrence frequencies of dermatoglyphic integrated signs of fingers’ middle  
phalanges in the studied groups (%) 

Узоры 
Группы 

Наклонные и 
серповидные 

Дистальные 
дуговые 

Проксималь-
ные дуговые 

Сложные 
двойные 

Сложные 
одинарные 

Нганасаны 49,10 12,31 25,17 6,68 6,68 
Дунгане 48,82 10,82 27,22 5,09 8,02 
Башкиры 54,56 12,90 23,02 3,97 5,56 
Татары 57,68 13,75 22,68 3,04 2,86 
Марийцы 55,13 12,00 24,75 2,88 5,25 
Удмурты 55,86 13,48 21,48 2,93 6,25 
Чуваши 62,92 9,58 19,58 2,64 5,28 
Мордва-эрзя 54,71 9,26 28,33 3,11 4,57 
Мордва-мокша 36,98 17,48 25,26 10,23 10,05 
Русские Мордовии 39,30 22,00 22,30 6,80 9,60 
Русские Твери 40,29 16,67 30,78 8,99 3,22 
Русские (сб.) 41,44 16,38 31,45 7,74 2,98 

 
 

 
Рисунок 2. Распределение частот встречаемости объединённых признаков дерматоглифики 

 средних фаланг пальцев рук в исследованных группах 
Figure 2. Frequency distribution of dermatoglyphic integrated signs of fingers’ middle phalanges  

in the studied groups 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2023: 58-68 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2023, no. 4, pp. 58-68 • 

 

63 
На следующем этапе исследования для 

оценки дискриминирующих возможностей всего 
комплекса папиллярных узоров средних фаланг 
пальцев были проведены многомерные анали-
зы. Итоги кластерного анализа представлены в 
виде дендрограммы (рис. 3). Выборки объеди-
нились в два крупных кластера. В один вошли 
монголоидные и смешанные волго-камские 
группы, которые распались на два самостоя-
тельных кластера, в другой – европеоидные вы-
борки, разделившиеся на кластер мокшан и рус-
ских Мордовии и кластер остальных групп рус-
ских мужчин. 

В результате многомерного шкалирования 
были визуализированы расстояния между попу-
ляциями. О хорошем качестве шкалирования 
свидетельствовала финальная величина норми-
рованного стресса, равная 0,009 (величина ко-
эффициента алиенации – 0,016). По первой оси 
разделились европеоидные выборки и группы с 
разной степенью выраженности монголоид-
ной/уральской составляющей (рис. 4). При этом 
мокшане и русские юго-западной Мордовии ока-
зались удалены от остальных русских выборок 
(по второй оси). Волго-камские популяции рас-
положились на противоположном конце первой 
оси и образовали «ядро» сходных по признакам 
дерматоглифики групп (башкиры, татары, уд-
мурты и марийцы Башкирии). От него отдели-
лись чуваши, занявшие особое положение в си-

стеме осей, и особенно далеко расположилась 
выборка мордвы-эрзи. Промежуточное положе-
ние заняли монголоидные группы. 

 
 

Обсуждение  
С развитием дерматоглифики средних и 

проксимальных фаланг список вариантов па-
пиллярных узоров, встречающихся в этой обла-
сти пальцев увеличивается [Шпак, 2003; 
Kotsiubynska et al., 2020]. Описание А.М. Юдиной 
нового узора свидетельствует о необходимости 
дальнейшего изучения индивидуальной измен-
чивости дерматоглифических признаков средних 
фаланг. Проверка дифференцирующих способ-
ностей различных классов узоров (таких, напри-
мер, как объединённые признаки средних фа-
ланг пальцев, предложенные авторами), помо-
гает наполнить формальные классификации 
биологическим смыслом.  

Текущая работа является первой попыт-
кой свести воедино данные по новым признакам 
дерматоглифики средних фаланг пальцев 
(определённых авторами) в относительно объ-
ёмных выборках. На этом этапе мы решили ис-
пользовать подход, когда в качестве выборки 
рассматриваются все пальцы без учёта их при-
надлежности конкретному индивиду.  

 
Рисунок 3. Дендрограмма кластеризации 

 исследованных евразийских групп  
Figure 3. Clustering dendrogram of the studied Eurasian groups 
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Узоры средних фаланг не имеют дельт и 
очень различаются по конфигурации, направле-
нию, сочетанию рисунков. Для них сложно пред-
ложить общую характеристику, которая (подобно 
дельтовому индексу) отражала бы их особенно-
сти на всех пальцах индивида. Поскольку мы 
применили «локальный» подход к изучению 
дерматоглифических признаков при оценке до-
стоверности различий, объём выборок должен 
был соответствовать количеству фаланг паль-
цев (таким образом, размер каждой выборки 
людей увеличивался в 8 раз). По нашим данным 
варианты признаков на разных пальцах одного 
человека не проявляются абсолютно независи-
мо: между узорами наблюдаются корреляции 
преимущественно низкого уровня. В такой ситуа-
ции существует вероятность получения ложных 
результатов тестирования, с отклонением в сторо-
ну завышения доли значимых различий при не-
больших различиях по частотам признаков (что 
было учтено при интерпретации результатов). 

 
Группы, включённые в исследование, 

представляют два варианта монголоидной расы 
(дальневосточный – дунгане и североазиатский, 
байкальский – нганасаны), европеоидные попу-
ляции (в основном среднеевропейский вариант) 
– русские и мокшане юго-западной Мордовии 
(последние – с выраженной южно-европеоидной 
и минимальной уральской составляющей) [Марк, 

1960; Хить, 2013] а также волго-камские группы – 
восточноевропейские с монголоидным, в том 
числе уральским компонентом [Аксянова, 2001]. 
Даже при визуальном сравнении распределений 
частот дерматоглифических признаков европео-
идные выборки (русские, мокшане) заметно от-
личались от остальных (рис. 2). Эта дифферен-
циация была подкреплена результатами кла-
стерного анализа: кластер, который объединил 
все группы русских и мордвы-мокши, отделился 
от кластера, общего для монголоидных и сме-
шанных волго-камских популяций (рис. 3).  

Таким образом, узоры средних фаланг 
пальцев подобно ключевым признакам дермато-
глифики кисти очень чувствительны к присут-
ствию монголоидного (уральского) компонента. 
По основным характеристикам волго-камские 
группы сильно уклоняются в сторону монголоид-
ных. Минимальные и максимальные значения 
ключевых признаков соответствуют либо европео-
идным, либо монголоидным группам [Хить, 1983]. 
В случае с узорами средних фаланг пальцев гра-
ницы изменчивости приходятся на смешанные 
волго-камские или на европеоидные группы. 

Результаты многомерного шкалирования 
подтвердили дифференциацию выборок (рис. 4). 
При этом монголоидные группы (нганасаны и 
дунгане) оказались ближе к европеоидным, чем 
смешанные волго-камские. Этот неожиданный 
результат может быть следствием случайных 

 
Рисунок 4. Результаты многомерного шкалирования по комплексу папиллярных  

узоров средних фаланг пальцев рук  
Figure 4. Multidimensional scaling results based on the complex of papillary patterns in fingers’ middle 

phalanges 
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причин: исследование проведено на относи-
тельно небольшом количестве групп, некоторые 
выборки невелики по объёму, причём монголо-
идных из них только две. Вполне возможно, что 
в данном случае сказался «локальный» подход к 
анализу дерматоглифических признаков, когда в 
качестве носителя узора рассматривается па-
лец, а не индивид. В подобной ситуации, по су-
ти, мы имеем дело с приблизительной оценкой 
различий по экспрессивности генов. Но в основе 
дифференциации популяций могут лежать и бо-
лее глубокие причины, связанные с проявлени-
ем особенностей древнего уральского компо-
нента, присутствие которого подтверждено в 
большинстве рассмотренных волго-камских 
групп. Для разрешения этого вопроса необходи-
мо дальнейшее накопление данных по дермато-
глифике средних фаланг и их анализ с примене-
нием иных методологических подходов. 

Расовая принадлежность и этногенез 
народов Волго-Камья до сих пор являются 
предметом дискуссии. Популяции этого региона 
антропологически неоднородны, различаются 
соотношением уральского (в широком смысле 
слова) или более поздних монголоидных компо-
нентов и различных европеоидных вариантов. 
Было бы наивно предполагать, что на основе 
данных по одной системе кожных узоров можно 
безошибочно оценить морфологическое сход-
ство и, тем более, родство волго-камских попу-
ляций. И всё же результаты изучения узоров 
средних фаланг пальцев в этих группах в боль-
шой степени согласуются с данными по класси-
ческим расовым характеристикам и ключевым 
признакам дерматоглифики.  

Хотя расовые компоненты и степень их 
выраженности различаются в группах восточных 
марийцев, юго-восточных башкир, южных удмур-
тов и татар Башкортостана, они относительно 
близки по морфологическим признакам и терри-
ториально. Поэтому эти выборки образовали об-
щий кластер на дендрограмме, а на графике мно-
гомерного шкалирования расположились на ми-
нимальном расстоянии друг от друга (рис. 3 и 4). 

Обращает на себя внимание обособлен-
ное положение выборки чувашей на дендро-
грамме кластеризации и в поле осей многомер-
ного шкалирования (рис. 3, 4). Своеобразие 
дерматоглифики средних фаланг пальцев у чу-

вашей заметно по распределению частот при-
знаков: доли наклонных и серповидных, прокси-
мальных дуговых и сложных двойных узоров 
находятся на границах изменчивости.  

Указанная группа относится к верховым 
чувашам, у которых заметно выражена монголо-
идность по описательным расовым характери-
стикам [Алексеева, 1955]. При этом, их отличает 
специфическое сочетание признаков дермато-
глифики: при общих чертах смешанного волго-
камского типа дельтовый индекс понижен [Лебе-
дева, 2009], что может быть проявлением до-
тюркской финской основы [Хить, 1990]. 

Удалённо от смешанных европеоидно-
монголоидных и монголоидных популяций и на 
ещё большем расстоянии от русских и мокшан 
расположилась восточная группа мордвы-эрзи 
(рис. 4), с заметной долей уральского компонен-
та при общей европеоидной основе [Марк, 1960]. 
Антропологическая дифференциация выборок, 
относящихся к разным субэтносам мордовского 
народа, подтвердилась по суммарным призна-
кам дерматоглифики средних фаланг пальцев.  

Интересной представляется возможность 
разделения по узорам средних фаланг близких в 
антропологическом отношении этно-террито-
риальных групп. Подобные результаты были по-
лучены при изучении некоторых европейских по-
пуляций [Gyenis et al, 1972; Kozan, Kotsiubynska, 
2020]. В нашем исследовании сборная выборка 
русских достоверно отличались от групп юго-
западной Мордовии по количеству разных слож-
ных узоров (а русские Твери – от мокшан по 
числу сложных одинарных узоров) (рис. 2). Эти 
расхождения нельзя объяснить методическими 
различиями, поскольку строение перечисленных 
узоров таково, что их сложно пропустить или 
перепутать с другими вариантами при любом 
способе получении отпечатков. 
 

 
Заключение 

Итоги изучения папиллярных узоров сред-
них фаланг пальцев разными статистическими 
методами позволяют сделать вывод о возмож-
ности использования объединённых признаков 
для дифференциации европеоидных выборок и 
групп с монголоидным (либо уральским) компо-
нентом независимо от степени его выраженно-
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сти. Небольшое количество диагностических 
характеристик существенно упрощает проведе-
ние статистических процедур. 

Особенности распределения частот встре-
чаемости объединённых признаков в монголоид-
ных популяциях требует уточнения с привлечени-
ем дополнительных данных. Присутствие монго-
лоидной (или уральской) составляющей в группах 
сопровождается уменьшением сложности папил-
лярных узоров средних фаланг пальцев.  

Возможно, более удачные результаты по 
дифференциации групп даст применение «то-
тального» подхода к исследованию признаков 
дерматоглифики, когда рассматривается носи-
тельство узоров (то есть наличие определённого 
типа узора у индивида). 

Следует подчеркнуть, что данных по од-
ной системе кожных узоров недостаточно для 
точной дифференциации евразийских популя-
ций. Даже доказавшие расово-диагностическую 
ценность ключевые признаки, отражающие кар-
тину разных систем узорного поля кисти, по от-
дельности не обладают такими возможностями. 
Вместе с тем объединённые характеристики 
средних фаланг пальцев могут стать источником 
дополнительной антропологической информа-
ции тем более, что они практически не зависят 
от ключевых признаков дерматоглифики на 
внутригрупповом уровне и в большой мере гене-
тически детерминированы. 

 
 

Благодарности 
Работа выполнена в рамках бюджетной 

темы кафедры антропологии биологического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (номер 
ЦИТИС: 121031600200-2); при поддержке гос-
финансирования по теме НИР (номер ЦИТИС: 
АААА-А19-119013090163-2) (Шпак Л.Ю.). 

 
 

Библиография 
Аксянова Г.А. 100 народов Российской Федерации: 

численность и расселение, язык, религия, традицион-
ные занятия, антропологические особенности (спра-
вочные материалы). М.: Старый сад. 2001. 62 с.  

Алексеева Т.И. Антропологический тип населения 
Чувашии // Краткие сообщения Ин-та этнографии АН 
СССР, 1955. Т. 23. С. 93–100.  

Дерябин В.Е. Курс лекций по многомерной био-
метрии для антропологов. М.: Биологический факуль-
тет МГУ. 2008. 332 с. 

Евтеев А.А., Сантуш П., Грошева А.Н., Широбо-
ков И.Г. Корреляции генетических и дерматоглифиче-
ских межгрупповых расстояний в Северной Евразии // 
В поисках неслучайной изменчивости. Сборник статей 
в честь 90-летия Генриэтты Леонидовны Хить. СПб.: 
Нестор-История, 2020. С. 34–52. 

 Козань Н.Н., Коцюбинская Ю.З. Определение эт-
нотерриториальной принадлежности людей с исполь-
зованием дерматоглифических параметров дисталь-
ных и средних фаланг пальцев рук // Лабораторная 
диагностика. Восточная Европа, 2018. Т. 7. № 2. С. 
239–239. 

Лебедева Е.Г. Изучение пальцевых узоров у чува-
шей // Антропологический мониторинг населения Чу-
вашии. Сборник статей. Чебоксары: ЧГИГН, 2009. С. 
77–129. 

Марк К.Ю. Этническая антропология мордвы // Во-
просы этнической истории мордовского народа. Тру-
ды мордовской этнографической экспедиции. Том 
LXIII. Вып.1. М.: Изд. АН СССР, 1960. С. 118–179.  

Хить Г.Л. Дерматоглифика народов СССР. М: 
Наука. 1983. 280 с. 

Хить Г.Л. Дерматоглифика тюркоязычных народов 
СССР // Сравнительная история башкирского народа. 
Сборник научных статей. Уфа, 1990. С. 27–51. 

Хить Г.Л. Антропологический тип населения За-
падной Мордовии // Вестник антропологии, 2013. № 2 
(24). C. 23–59.  

Хить Г.Л., Широбоков И.Г., Славолюбова И.А. 
Дерматоглифика в антропологии. СПб: Нестор-
история. 2013. 373 с. 

Чистикин А.Н., Коломыс В.Е., Чистикина Т.А. 
Пальцевая дерматоглифика русского населения юж-
ных районов Тюменской области // Морфология, 2018. 
Т. 154. № 6. С. 64–68.  

Шпак Л.Ю. Дерматоглифика фаланг пальцев кисти 
(антропологические и судебно-медицинские аспекты): 
Диссертация канд. биол. наук. М., 2003, 240 с. 

Шпак Л.Ю., Юдина А.М., Славолюбова И.А. Па-
пиллярные узоры средних и проксимальных фаланг 
пальцев в системе дерматоглифических признаков 
кисти // В поисках неслучайной изменчивости. Сбор-
ник статей в честь 90-летия Генриэтты Леонидовны 
Хить. СПб.: Нестор-История, 2020. С.14–33. 

Юдина А.М., Славолюбова И.А. Пальцевая дерма-
тоглифика народов Волго-Камья // Актуальные вопро-
сы антропологии. Минск: «Беларуская навука», 2017. 
С. 396–407. 

 
 

Информация об авторах 
Славолюбова Ирина Анатольевна; к.б.н.; ORCID ID: 
0009-0002-0956-2176; irinasla2010@yandex.ru; 
Юдина Анастасия Михайловна; ORCID ID: 0000-0002-
2456-0948; nastasia2455@yandex.ru; 
Шпак Лариса Юрьевна; к.б.н.; ORCID ID: 0000-0002-
6936-9426; larusparus@mail.ru. 

Поступила в редакцию 05.10.2023,  
принята к публикации 02.11.2023. 

 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2023: 58-68 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2023, no. 4, pp. 58-68 • 

 

67 

References 
Aksyanova G.A. 100 narodov Rossijskoij Federatsii: 

chislennost’ i rasselenie, yazyk, religiya, tradicionnye 
zanyatiya, antropologicheskie osobennosti (spravochnye 
materialy) [One hundred languages of the Russian Fede-
ration: population and settlement, language, religion, tra-
dional economy, anthropological peculiarities (reference 

materials)]. Moscow, Staryj sad Publ., 2001. 62 p. ISBN 
5-89930-054-X (In Russ.). 

Alekseeva T.I. Antropologicheskij tip naseleniya 
Chuvashii [Anthropological type of the population of 
Chuvashia]. In Kratkie soobshcheniya Instituta ehtnografii 
AN SSSR [Brief reports from the Institute of Ethnography 
of the USSR Academy of Sciences], 1955, 23, pp. 93–
100. (In Russ.). 

Slavolyubova I.A. 1), Iudina A.M. 1), Shpak L.Yu. 2) 
1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, 

Department of Anthropology, Leninskie Gory, 1(12), Moscow, 119234, Russia  
2) Lomonosov Moscow State University, Anuchin Research Institute and 
 Museum of Anthropology, Mokhovaya st., 11, Moscow, 125009, Russia 

 

DIFFERENTIATING CAPABILITIES OF PAPILLARY PATTERNS  
IN FINGER’S MIDDLE PHALANGES (USING THE EXAMPLE  

OF EURASIAN POPULATIONS) 
 

Introduction. An assessment of the currently known data on intergroup variability of papillary pat-
terns of fingers' middle phalanges suggests the possibility of using these characteristics to differentiate 
Eurasian populations. 

Material and methods. The study conducted on the prints of fingers' middle phalanges of 1178 men 
from 12 ethno-territorial groups of Russia and Kyrgyzstan. These are mainly archival materials represent-
ed by impressions of the entire palmar surface of the hand. Therefore, we applied а classification that 
unites morphologically similar variants to eliminate possible errors in determining the types of skin pat-
terns. 

Results. Statistically significant differences revealed when comparing the proportions of dermato-
glyphic features in Caucasian populations, on the one hand, and mixed Caucasian-Mongoloid or Mongol-
oid populations, on the other. The occurrence frequencies of straight and hook patterns increase, and the 
frequencies of distal arc and complex double patterns decrease in the presence of a Mongoloid (or Uralic) 
component. 

The results of cluster analysis and multidimensional scaling confirmed the division of populations de-
pending on the presence of a Mongoloid, including Ural, component in their racial composition. Within the main 
clusters, groups were differentiated according to anthropological similarity and territorial proximity.  

The skin patterns’ complex of digital middle phalanges is very sensitive to the presence of a Mongoloid 
(or Uralic) component in Caucasian populations, as well as the main dermatoglyphic features of the hand. The 
differentiation of samples according to the patterns of the middle phalanges largely corresponds to the division 
based on classical racial and key dermatoglyphic characteristics. However, as a result of multidimensional 
scaling, the Volga-Kama populations were located further from the Caucasoid than both Mongoloid samples. 
Therefore, shares’ distribution of united dermatoglyphic signs in Mongoloid populations requires clarification 
using additional data. 

Conclusion. The results of various statistical analyzes allow us to conclude that it is possible to use 
dermatoglyphic characteristics of digital middle phalanges to differentiate Caucasoid samples and groups with 
a Mongoloid (or Ural) component. The presence of the Mongoloid component in the groups is accompanied by 
a decrease in the complexity of the papillary patterns on the middle phalanges.  
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ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ПОЛА ПО ЧЕРЕПУ 

 
 
Введение. В настоящее время существует не менее двухсот алгоритмов определения пола 

по черепу, основанных на статистическом анализе дискретных, линейных, угловых признаков и их 
комбинаций. И все же многие антропологи предпочитают опираться на личные визуальные наблю-
дения. Задачи настоящего исследования состоят в изучении возможных причин предпочтения ви-
зуального подхода, а также в анализе сравнительной эффективности визуальных и статистиче-
ских оценок пола по черепу. 

Материалы и методы. Исследование опирается на анализ публикаций, посвященных мето-
дам оценки пола по черепу, вышедшим за последние 70 лет. Сопоставление оценок точности про-
водилось при помощи непараметрических тестов с учетом различий в статистических мето-
дах, подходах к валидации результатов (без валидации, перекрестная проверка, независимое 
тестирование) и системах фиксации признаков (балловые признаки, краниометрия, геометри-
ческая морфометрия). 

Результаты. Общие причины недоверия к алгоритмам заключаются в завышенных ожидани-
ях относительно их возможностей, большей предвзятости к ошибкам, совершаемым моделями, 
чем совершаемым людьми, отсутствием контроля над классификацией. При этом алгоритмы, как 
правило, превосходят экспертов в прогнозировании целевой переменной. Средняя точность визу-
альных оценок пола по черепу несколько ниже оценок статистических моделей и отличается за-
метной вариативностью. Точность оценок опытных антропологов близка к средним показателей 
таковой у моделей. Однако эффективность алгоритмов заметно снижается в случае их примене-
ния к сериям, отличающихся по своему происхождению от обучающей выборки, особенно при ра-
боте с краниометрическими показателями. В значительной части исследований размер обучаю-
щих выборок недостаточен для надежной оценки эффективности моделей, а соотношение полов 
искажено в пользу мужских черепов, что приводит к некоторому завышению точности их опреде-
лений. Эффективность моделей может также снизится из-за погрешностей при фиксации балло-
вых признаков, причем оценка межисследовательских расхождений не позволяет определить их 
влияние на точность модели. 

Заключение. Несмотря на обширную библиографию, сегодня по-прежнему сохраняется де-
фицит данных как о точности визуального подхода к оценке пола, так и о надежности моделей с 
заявленной высокой эффективностью. Внедрение гибких методик, позволяющих исследователям 
самостоятельно контролировать как отбор признаков, так и состав обучающей выборки, помо-
жет преодолеть неприятие алгоритмов и повысить качество определений. 

Ключевые слова: морфология черепа; определение пола; краниометрия; дискретные призна-
ки; недоверие к алгоритмам 
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Введение 

Определение биологического пола явля-
ется одним из первых этапов исследования каж-
дого антрополога, работающего со скелетными 
останками, независимо от поставленных целей 
исследования. Приоритетное значение тазовых 
костей в оценке пола не вызывает сомнений у 
современных исследователей. Точность оценок, 
вынесенных по результатам изучения морфоло-
гических особенностей черепа, несколько усту-
пает точности определений, основанных на ха-
рактеристиках таза и других костей посткрани-
ального скелета [Spradley, Jantz, 2011], однако 
череп по-прежнему остается одним из наиболее 
популярных объектов для анализа межполовых 
различий в антропологии. Значительную часть 
коллекций антропологических музеев и институ-
тов в России и за рубежом составляют именно 
краниологические серии, и череп является един-
ственным источником информации о половоз-
растной характеристике индивида. Кроме того, 
кости черепа хорошо поддаются идентификации 
в случаях, когда посткраниальный скелет отли-
чается плохой сохранностью или фрагментиро-
ван, а многие полодифференцирующие призна-
ки могут быть визуально определены без при-
влечения измерительных инструментов. 

Мужские и женские черепа различаются 
как по общим размерам, так и по форме отдель-
ных элементов. По сравнению с женщинами у 
мужчин, как правило, сильнее развиты места 
прикрепления мышц (затылочный гребень, сос-
цевидные отростки, височные линии, скуловые 
отростки, углы нижней челюсти), заметнее вы-
ражен рельеф надбровной области и надпере-
носья, чаще встречается наклонный лоб с при-
тупленным верхним краем орбит [Алексеев, Де-
бец, 1964; Stewart, 1979; Krogman, İşсan, 1986]. 
Некоторые исследователи выделяют до 40 раз-
личных морфологических признаков, комбина-
ции которых с разной степенью уверенности 
позволяют разделить черепа взрослых мужчин и 
женщин [Звягин, 1983].  

Поскольку для большинства полодиффе-
ренцирующих признаков черепа затруднительно 
определить точное анатомическое положение 
точек, пригодных для проведения сопоставимых 
измерений, их оценка чаще всего проводится в 
бинарной системе или в балловой шкале. С раз-

витием технологий и статистических методов 
анализа некоторые признаки стали проще под-
даваться формализации, а исследования с 
большими сериями с задокументированным по-
лом, позволили оценить значимость (вес) каждо-
го из них с учетом морфологической характери-
стики и выраженности полового диморфизма в 
популяциях разного происхождения. По расче-
там автора к настоящему времени опубликовано 
не менее двухсот различных алгоритмов для 
оценки пола по черепу. Одни из них опираются 
на результаты статистического анализа различ-
ных наборов признаков, охватывающих весь че-
реп, другие сосредоточены на изучении его от-
дельных элементов (основании черепа, височ-
ных костей или нижней челюсти). Большая часть 
из них представляет собой модели, в основе 
которых лежат различные варианты линейного 
(реже квадратичного) дискриминантного анализа 
(для метрических показателей) или логистиче-
ская регрессия (для дискретного или смешанно-
го набора признаков). Однако с каждым годом 
число алгоритмов продолжает увеличиваться, 
постепенно возрастает доля моделей, основан-
ных на различных методах машинного обучения, 
отличающихся наибольшей гибкостью и в неко-
торых случаях даже не требующих фиксации 
признаков самим исследователем. 

На практике большинство алгоритмов пока 
не получили того распространения, на которое 
могли бы претендовать по своему прямому 
назначению и заявленной эффективности. Стро-
го формализованные методы оценки пола пре-
имущественно привлекают внимание специали-
стов в области судебной антропологии и крими-
налистов. Антропологи, работающие с 
материалами из археологических раскопок, ча-
ще ориентируются на общее визуальное впе-
чатление, как правило, пренебрегая статистиче-
скими моделями даже в тех случаях, когда фик-
сируют степень выраженности отдельных 
признаков в балловой шкале. Это избегание 
строгой оценки особенно заметно при знаком-
стве с работами отечественных краниологов, в 
которых нередко использованные методы оцен-
ки пола не указываются вообще или информа-
ция о них ограничивается ссылкой на «принятые 
в современной антропологии методы» или об-
щие методические руководства. Возможно, та-
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кая ситуация объясняется уверенностью антро-
пологов в том, что визуальная оценка обеспечи-
вает достаточно высокий уровень точности. По-
требность в использовании дополнительных 
статистических методов в большинстве случаев 
просто не воспринимается как актуальная, а при 
работе с фрагментированным материалом зача-
стую и не может быть удовлетворена из-за не-
возможности оценить весь необходимый для 
выполнения алгоритма комплекс признаков. 

Задачи настоящего исследования заклю-
чаются в том, чтобы (1) проанализировать 
наиболее вероятные причины игнорирования 
антропологами строгих методов оценки пола по 
черепу; (2) сравнить среднюю точность визуаль-
ного и различных статистических подходов к 
оценке пола. 

 
 

Материалы и методы 
Материалами настоящего исследования по-

служили литературные данные. Автором были 
отобраны и проанализированы публикации, по-
священные как новым методам оценки пола по 
черепу, так и результатам тестирования ранее 
предложенных подходов. Всего в исследовании 
были учтены данные 130 публикаций, вышедших 
за последние 70 лет (и преимущественно относя-
щихся к последним двум десятилетиям). Анализи-
ровались следующие показатели: 1) метод клас-
сификации (алгоритм); 2) тип оцениваемых при-
знаков (балловые, линейные, угловые); 3) точность 
оценки пола (доля индивидов с корректно установ-
ленным полом относительно числа всех индивидов 
в выборке); 4) метод валидации достигнутой точ-
ности; 5) размер обучающей выборки.  

При сравнении эффективности подходов 
рассчитывались средние значения точности и ее 
стандартная ошибка для совокупностей моде-
лей, сгруппированных по перечисленным выше 
показателям. Различия между оценками, получен-
ными в рамках разных подходов, тестировались 
при помощи непараметрического критерия Ман-
на-Уитни, различия между оценками точности, 
рассчитанными отдельно для мужских и женских 
черепов – при помощи T-критерия Уилкоксона.  

В тех случаях, когда в публикации приво-
дятся результаты тестирования разных наборов 
признаков, рассмотренных в рамках одного ме-

тода, при расчетах учитывались максимальные 
из достигнутых исследователем показатели. В 
случае, если автор использовал в анализе не-
сколько различных статистических методов, в 
расчет принимались результаты каждого из них. 
Если публикация посвящена результатам тести-
рования нескольких ранее предложенных моде-
лей, полученных при помощи одного статисти-
ческого метода, но основанных на разных набо-
рах признаков, учитывались оценки точности тех 
из них, которые демонстрировали максимальную 
эффективность по результатам исходного ана-
лиза. Суммарно были учтены показатели точно-
сти 176 моделей. Полный список проанализиро-
ванных публикаций представлен на сайте 
https://www.academia.edu/105810838/Skull_sex_e
stimation_accuracy. 

 
 

Результаты и обсуждение 
Общие причины недоверия к алгоритмам 
Прежде чем обратиться к сравнительному 

анализу эффективности методов, необходимо 
рассмотреть вопрос о наиболее распространен-
ных причинах недоверия людей к алгоритмам 
вообще, т.е. к любым статистическим методам 
оценки некоторой целевой переменной (в нашем 
случае пола), опирающимся на анализ строго 
формализованного набора признаков.  

В специальных исследованиях было пока-
зано, что оценки целевой переменной, получен-
ные при помощи алгоритмов, оказываются прак-
тически всегда точнее заключений экспертов. В 
частности, превосходство алгоритмов над 
людьми продемонстрировано на примере ис-
следований в сфере медицины, судебной экс-
пертизы, психиатрии, рекрутинга и некоторых 
других прикладных областях человеческой дея-
тельности (см. обзор в: [Канеман с соавт., 2021]). 
Причины относительно низкой эффективности 
экспертных оценок заключаются в их неустойчи-
вости к шуму: люди чрезвычайно восприимчивы 
к внешним по отношению к интересующей их 
проблеме факторам. При решении задачи мы 
склонны переоценивать значимость отдельных 
признаков, нередко излишнее внимание уделяя 
деталям, которые представляются нам принци-
пиальными, но не являются таковыми в дей-
ствительности. Как следствие, оценки людей 
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отличает от оценок алгоритмов сравнительно 
низкая воспроизводимость. Высока вероятность, 
что два человека, изучивших один и тот же 
набор данных, придут к разным заключениям. 
Причем различия могут обнаружится даже меж-
ду оценками одного человека, разделенными 
некоторым промежутком времени [Канеман с 
соавт., 2021; Dawes et al.,1989].  

Несмотря на доказанную относительно 
высокую эффективность даже простых стати-
стических моделей, люди не склонны полагаться 
на их точность. Неприятие может выражаться 
как в нежелании полагаться на алгоритм, в 
оценке которого пользователь обнаружил ошиб-
ку, так и в недоверии к статистическим моделям 
вообще, не связанным с личным опытом их при-
менения [Berger et al., 2021]. При этом люди ме-
нее терпимы к ошибкам, допущенным алгорит-
мом, чем к ошибкам людей, даже в тех случаях, 
когда последние ошибаются чаще [Dietvorst et 
al., 2015; Renier et al., 2021]. Причины неприятия 
алгоритмов могут быть разными, включая лож-
ные ожидания относительно возможностей и 
производительности алгоритмов, отсутствие 
контроля над процессом вынесения решения 
(непрозрачность моделей), расхождения между 
интуитивным решением задачи человеком и 
оценками модели, а также некоторые другие 
[Burton et al., 2020]. 

Дополнительная проблема заключается в 
том, что зачастую у людей отсутствует возмож-
ность верифицировать свои оценки, и потреб-
ность в повышении их точности не воспринима-
ется как актуальная. Это замечание нередко 
оказывается справедливым по отношению к за-
ключениям физических антропологов, работаю-
щим с материалами из археологических раско-
пок. Часто мы не можем проверить корректность 
своих половозрастных определений, и точность 
вынесенных оценок не подвергается проверке 
на прочность. С другой стороны, статистические 
модели обучаются и тестируются на материалах 
с задокументированным полом и возрастом. До-
пускаемые ими ошибки очевидны, тогда как сам 
алгоритм классификации напротив, кажется 
чрезмерно жестким и непрозрачным. 

При этом исследователями неоднократно 
высказывались сомнения относительно целе-
сообразности использования при оценке пола 

скелета статистических моделей. В частности, 
было показано, что линейные дискриминантные 
функции нередко уступают в эффективности 
опытным экспертам, ориентирующимся на общее 
визуальное впечатление от черепа [Stewart, 1954; 
Henke, 1977; Dereli et al., 2018; Lewis, Garvin, 2016]. 
Наиболее существенная проблема, по-видимому, 
заключается в том, что в отличие от тазовых ко-
стей, черепа обладают заметной межгрупповой 
изменчивостью, в т.ч. по степени выраженности 
межполовых различий. Использование неподхо-
дящего алгоритма может катастрофически снизить 
точность оценки, поэтому большинство исследо-
вателей подчеркивает, что при оценке пола важно 
использовать модели, разработанные для кон-
кретной популяции. Обзор публикаций показывает, 
что в большинстве случаев авторы предлагают 
именно регионально-специфические методы 
оценки пола. Недавно опубликованные оптими-
стичные результаты тестирования нескольких мо-
делей, претендующих на универсальность, требу-
ют проведения независимых исследований [Del 
Bove, Veneziano, 2022; Kelley, Tallmann, 2022]. 

 
Об эффективности визуальной оценки пола  

по черепу 
Несмотря на широкое распространение 

среди антропологов субъективно-визуального 
подхода к оценке пола, публикации, в которых 
анализируются или даже просто указываются 
оценки его точности, немногочисленны. В неко-
торых случаях они носят явно умозрительный 
характер, тогда как в других недостаточно полно 
описаны условия тестирования. А. Хрдличка 
указывал, что пол по черепу с нижней челюстью 
может быть верно установлен в 90% случаев и в 
80% случаев, если нижняя челюсть отсутствует 
[Hrdliсka, 1939], но не приводит никаких обосно-
ваний для этой оценки. Близкие оценки были 
получены У. Крогманом, работавшим с коллек-
цией с задокументированным полом, в которой, 
однако, полностью преобладали мужские черепа 
[Krogman, 1986]. Недавний обзор результатов 
сопоставления оценок судебных антропологов и 
тестов ДНК также показал эффективность оценок 
экспертов (92%) [Thomas et al., 2016]. В последнем 
случае, однако, объединены результаты, в кото-
рых использовались как визуальные методы оцен-
ки, так и методы, основанные на морфометрии. В 
некоторых других исследованиях точность оценки 
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пола заметно ниже. Ученик А. Хрдлички Т. Стю-
арт сообщает о 77% случаев корректных опре-
делений пола по черепу [Stewart, 1979], и такой 
же точности удалось добиться при работе с за-
документированными коллекциями Ф. Кампсу 
[Camps et al., 1968].  

Точность определений, по всей вероятно-
сти, отчасти зависит от опыта антрополога. Рас-
считанная по литературным данным средняя 
точность классификаций по полу составляет 
85.9% для визуальных оценок опытных антропо-
логов и 83.5% для оценок без учета опыта. 
Начинающие исследователи заметно чаще 
ошибаются, опираясь на визуальную оценку по-
ла по черепу, чем их старшие коллеги [Đurić et 
al., 2005; Berg, Tersigni-Tarrant, 2014; Lewis, 
Garvin, 2016]. При этом возможность работать 
как с черепом, так и тазовыми костями, по всей 
видимости, минимизирует влияние опыта при 
визуальной оценке [Đurić et al., 2005]. 

Влияние практики на точность оценки от-
части подтверждают результаты научно-
практического семинара, прошедшего в МАЭ 
РАН в 2015 году в рамках конференции «Палео-
антропологические и биоархеологические ис-
следования: традиции и новые методики». 
Участникам семинара предлагалось определить 
половозрастные характеристики 15 случайно 
отобранных черепов из коллекции с задокумен-
тированным полом и возрастом (МАЭ РАН 
№1830). Всего тесте приняли участие 17 чело-
век, средняя точность оценок пола составила 
74%.1 В тех случаях, когда можно было устано-
вить авторство определений (по условию теста 
допускались и анонимные оценки), точность в 
среднем оказалась выше в старшей группе ис-
следователей по сравнению с аспирантами и 
молодыми исследователями (77% и 67% соот-
ветственно). В то же время изменчивость оценок 
возраста не обнаружила никакой связи с опытом 
исследователей: средние колебания интерваль-
ных оценок относительно реального возраста 
индивидов у старших коллег имели такую же 
величину, как и у молодых антропологов. Причина 

                                                 
 

1 Поскольку была исследована относительно не-
большая серия черепов, полученные результаты не 
учитывались при сравнении средних оценок точности 
визуального подхода и статистических моделей. 

разной роли опыта, вероятно, заключается в том, 
что на практике антропологи чаще всего сопостав-
ляют полодифференцирующие признаки на от-
дельных элементах скелета, что позволяет кор-
ректировать оценки значимости отдельных при-
знаков в конкретных выборках. Задачу облегчает 
бинарность классификации, помогающая при ра-
боте с сериями черепов. В то же время оценки 
возраста взрослых индивидов чаще всего не под-
даются качественной корректировке, поскольку 
она возможна лишь при работе с коллекциями с 
задокументированным возрастом смерти.  

При этом оценки даже хорошо подготов-
ленных исследователей, имеющих большой 
опыт работы со скелетными останками, могут 
расходиться между собой [Meindl et al. 1985; 
Walrath et al. 2004]. На их вариативность и точ-
ность серьезное влияние может оказывать кон-
текстная информация, особенно в тех случаях, 
когда кости скелета не имеют выраженных муж-
ских или женских признаков, или их комбинация 
представляется исследователю противоречивой 
[Nakhaeizadeh et al. 2020]. 

 
Об эффективности статистических  

моделей 
Но действительно ли алгоритмы эффек-

тивнее людей в оценке пола по черепу?  
Результаты анализа литературных данных 

не позволяют однозначно согласиться с этим 
утверждением. Рассчитанные автором оценки 
средней точности статистических моделей и ви-
зуальных определений приведены в таблице 1. 
Для сравнения моделей были отобраны оценки, 
полученные по результатам кросс-валидации 
и/или применения обученных моделей к тесто-
вым выборкам, отобранным авторами предлага-
емых методов.  

Такой отбор обусловлен необходимостью 
нивелировать влияние метода валидации на 
заявленную точность метода. Авторы некоторых 
работ приводят оценки точности, полученные 
для обучающей выборки, или не указывают спо-
соб валидации. Такие оценки теоретически мо-
гут оказаться излишне оптимистичными (завы-
шенными), поскольку в первую очередь отража-
ют способность модели подстраиваться под 
изменчивость признаков в конкретной серии че-
репов (при таком подходе многие методы ма-
шинного обучения позволяют добиться точности в 
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100% случаев). В других исследованиях выборки 
разбиваются на обучающую и тестовую часть, и 
точность оценивается только для последней. Еще 
более эффективный (и чаще используемый) подход 
предполагает, что выборка должна быть случайным 
образом разбита на подгруппы. Затем проводится 
серия испытаний, в ходе которых каждая из под-
групп поочередно играет роль тестовой, в то время 
как остальные используются для обучения модели. 
В большинстве публикаций, посвященных оценке 
пола по черепу, использован вариант перекрестной 
проверки, при котором число подгрупп равно числу 
индивидов в выборке (Leave-One-Out Cross 
Validation). В этом случае каждый череп поочередно 
используется как тестовый набор, а остальные че-
репа используются для обучения модели, а затем 
рассчитывается средняя доля правильных класси-
фикаций по полу. Наконец, еще один подход пред-
полагает проведение анализа эффективности ра-
нее предложенных методов независимой группой 
исследователей. Часто для тестирования привле-
каются выборки иного происхождения, нежели бы-
ли использованы в исходном исследовании, что, 
как правило, приводит к снижению исходной точ-
ности. Большинство таких независимых исследо-
ваний посвящено тестированию эффективности 
дискриминантных функций, предложенных 
Ю. Джайлсом и О. Эллиотом на основе ряда кра-
ниометрических параметров [Giles, Elliot, 1963], а 
также уравнений логистической регрессии для 
комбинаций из пяти балловых признаков, рассчи-
танных Ф. Уокером [Walker, 2008]. При этом 
большинство опубликованных моделей никогда 
не подвергалось независимой оценке. 

Средняя точность оценок пола по черепу, 
рассчитанная по результатам кросс-валидации, 
приблизительно одинакова при использовании 
дискриминантных функций (часто используемой 
для анализа линейных и угловых размеров) и ло-
гистической регрессии (используемой при анализе 
как метрических, так и дискретных признаков) и 
составляет около 87–88%. Наибольшей точностью 
обладают модели, обученные при помощи мето-
дов машинного обучения (около 90%) – отличия от 
других статистических методов имеют значимую 
величину (U-критерий Манна Уитни, p=0.007). При 
этом непараметрические критерии не обнаружива-
ют различий между медианными значениями точ-
ности оценок, рассчитанными при помощи стати-
стических моделей и установленными визуально. 
Отчасти это объясняется недостаточным объемом 
опубликованных данных о точности визуальной 
оценки, отчасти ее высокой изменчивостью, за-
метно превышающей изменчивость оценок стати-
стических моделей. 

На первый взгляд при визуальной оценке 
также выше различия в доле точных оценок 
мужских и женских черепов, но это смещение не 
выходит за пределы случайного. Вопреки преж-
ним оценкам, согласно которым чаще встреча-
ются ошибки в определении пола по черепу у 
мужчин [Meindl et al., 1985; Weiss, 1972], систе-
матические различия в точности оценок между 
полами в большинстве случаев не наблюдаются 
или их величина не выходит за пределы случай-
ных вариаций. Исключение составляют оценки, 
полученные при помощи дискриминантного ана-
лиза. В этом случае доля точных оценок мужчин 

Таблица 1. Средняя точность и стандартная ошибка визуальной оценки и  
статистических моделей, предназначенных для определения пола по черепу 

Table 1. Average accuracy and standard error of visual assessment and statistical models  
designed to determine sex from the skull 

Подход 
Средняя точность 

оценки  
(%) 

Средняя точность 
оценки мужчин 

(%) 

Средняя точность 
оценки женщин 

(%) 

Визуальная оценка 83.3±2.7 
(16) 

87.7±5.2 
(6) 

85.4±3.8 
(6) 

Визуальная оценка  
(опытные антропологи) 85.9±2.1 (14) 92.3±3.1 

(5) 
85.3±4.7 

(5) 
Дискриминантный анализ 87.2±0.6 (103) 86.3±0.7 (78) 88.2±0.8 (78) 
Логистическая регрессия 87.9±1.0 (27) 88.2±1.2 (22) 87.8±1.4 (22) 
Методы машинного обучения 90.4±0.9 (29) 90.6±1.0 (22) 91.8±1.3 (22) 

Примечания. В скобках указано число моделей (в случае визуальной оценки – исследователей) 
Notes. The number of models is given in parentheses (in the case of visual estimation, the number of researchers) 
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оказывается действительно несколько ниже, чем 
оценок женщин (W-критерий Уилкоксона, n=78, 
p=0.0004). Причины, по которым заключение о 
средней равной точности определений пола у 
мужчин и женщин может в действительности 
оказаться некорректным, будут рассмотрены в 
следующем разделе.  

Если в расчет принять средние визуаль-
ные оценки антропологов, в том числе тех, кто 
знаком с методами определения пола по черепу, 
но не имеет большего практического опыта рабо-
ты со скелетами, то точность алгоритмов несо-
мненно превзойдет точность визуальных оценок – 
независимо от того будем ли мы группировать ме-
тоды по типу алгоритма или способу первичной 
фиксации признаков (баллы, линейные признаки, 
совокупность точек с четкой анатомической лока-
лизацией и полуточек). Однако это наблюдение 
будет справедливо только в рамках оценок точно-
сти моделей, рассчитанных их авторами. Посколь-
ку точность таких оценок привязана к популяцион-
ной изменчивости показателей, эффективность 
методов может заметно снизиться в случае их 
применения к другим популяциям (табл. 2). При 
этом если точность моделей, основанных на оцен-
ке дискретных и балловых признаков, оказывается 
в среднем на 9% ниже исходной, для моделей, 
опирающихся на краниометрические данные, 
средняя разница составляет уже 16%. На практике 
снижение эффективности имеет даже более ката-
строфический эффект, о чем позволяет судить 
сравнение оценок точности отдельно мужских и 
женских черепов. Смещение точности оценки по 

полу заметно возрастает при использовании не-
подходящей популяционной модели, лишая смыс-
ла ее применение. К сожалению, из-за отсутствия 
независимых исследований невозможно оценить 
уровень снижения эффективности моделей, в ос-
нове которой лежат методы геометрической мор-
фометрии, но можно ожидать, что оно также будет 
превышать наблюдаемую разницу для балловых 
признаков. 

Вероятно, перекрестная проверка не все-
гда позволяет избежать завышения оценок точно-
сти даже в случаях, учитывающих популяционные 
требования к их применению. Средние оценки 
точности для дискриминантных функций и логи-
стической регрессии, приведенные в таблице 1, 
совпадают с соответствующими показателями, по-
лученными исследователями, которые вообще не 
прибегали к валидации данных. В ходе работы 
исследователи могут тестировать различные 
комбинации признаков, часть из которых оказы-
ваются более эффективными для дифференци-
ации выборки, чем другие (и рекомендуются к 
применению в дальнейшем). Как было указано 
выше, при расчете средних оценок точности ав-
тором учитывались максимальные из достигну-
тых показатели, при обобщении результатов не-
зависимого тестирования – оценки тех моделей, 
которые продемонстрировали наибольшую точ-
ность в исходных исследованиях. Однако по-
следние нередко оказывались не самыми эф-
фективными, уступая в точности другим тести-
руемым моделям. Различия между оценками 
точности, полученными для разных комбинаций 

Таблица 2. Средняя точность и стандартная ошибка оценки пола по разным системам 
 признаков черепа 

Table 2. Average accuracy and standard error of sex estimation by different cranial trait systems 

Подход По результатам кросс-валидации  
и тестов 

По результатам независимого  
тестирования 

Система признаков 
средняя 
точность 
оценки 

(%) 

точность 
оценки 
мужчин 

(%) 

точность 
оценки 
женщин 

(%) 

средняя 
точность 
оценки 

(%) 

точность 
оценки 
мужчин 

(%) 

точность 
оценки 
женщин 

(%) 

Балловая система 89.6±1.0 
(16) 

90.3±1.7 
(13) 

90.0±1.6 
(13) 

80.9±1.4 
(22) 

83.7±2.4 
(20) 

78.3±3.0 
(20) 

Краниометрия / линейные 
признаки 

87.4 ± 0.5 
(74) 

87.0 ± 0.6 
(52) 

88.9 ± 0.7 
(52) 

71.1±2.9 
(17) 

80.0±5.3 
(14) 

60.5±8.0 
(14) 

Геометрическая морфо-
метрия 

88.2 ± 2.1 
(16) 

87.5 ± 3.0 
(11) 

87.0 ± 3.1 
(11) 

 Нет 
данных 

  Нет 
данных 

 Нет 
данных  

Примечания. В скобках указано число моделей. 
Notes. The number of models is given in parentheses. 
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признаков, отчасти обусловлены не их объек-
тивной дифференцирующей способностью, а 
лучшей подстройкой к изменчивости межполо-
вых различий в конкретной выборке. Иными 
словами, когда исследователь тестирует раз-
личные наборы признаков, пытаясь выбрать 
наиболее эффективную модель, точность 
наилучшей из них может оказаться завышенной. 

Строгое тестирование требует привлече-
ния к анализу независимых данных, которые не 
использовались при обучении моделей. Приходит-
ся признать, что соблюдение этого условия вообще 
невозможно проследить по публикациям, поскольку 
авторы, недовольные полученными результатами, 
могут изменить набор признаков или метод их ста-
тистического анализа и вновь запустить перекрест-
ную проверку или провести дополнительное тести-
рование на «более подходящем» материале до 
достижения приемлемого результата. Весьма ве-
роятно, что авторы, стремясь к получению опти-
мальных результатов в ходе этих манипуляций, 
не осознают, что их действия приводят к завы-
шению реальных показателей эффективности 
отобранной итоговой модели. Именно поэтому 
сегодня актуальной задачей является не разработ-
ка новой эффективной модели оценки пола по че-
репу, а проведение независимого тестирования 
десятков уже предложенных методов с заявленной 
высокой точностью оценки. 

 
О человеческих недостатках статистических 

 моделей 
Причины, по которым гипотеза о преиму-

ществе моделей перед экспертной оценкой не 
находит однозначного подтверждения в задаче 
определения пола по черепу, могут быть разны-
ми. Одна из них уже указывалась выше: надеж-
ных данных об эффективности визуальной 
оценки пока просто недостаточно. Другая важ-
ная причина заключается в роли человеческого 
фактора, негативно влияющего как на качество 
исходных данных, так и на качество моделей. 

Задача создания надежной модели требу-
ет привлечения к анализу больших серий, в ко-
торой в равных долях представлены мужские и 
женские черепа, однако большинству антропо-
логов не удается найти достаточный материал 
для региональных моделей. Средний размер 
обучающей выборки составляет 349 черепов, 
при этом более чем в половине всех публикаций 

на каждый пол приходится менее 100 черепов. 
Анализ публикаций показывает отчетливую за-
висимость между размером выборки и размахом 
изменчивости показателей точности алгоритмов 
(рис. 1). Чем больше черепов включает в себя 
обучающая серия, тем меньше дисперсия до-
стигнутой точности вокруг общей средней оцен-
ки. Это может означать, что различия между оцен-
ками точности отчасти объясняются недостаточ-
ными размерами обучающей выборки, а не 
объективными преимуществами и недостатками 
конкретных моделей. При этом большие серии, как 
правило, имеют смешанный состав. Наблюдаемая 
картина пока не позволяет установить, возможно 
ли повысить эффективность модели за счет вклю-
чения в обучающую выборку индивидов разного 
происхождения, но по крайней мере оно не влечет 
за собой очевидного снижения точности2. 

Как в обучающих, так и в тестовых выборках, 
число мужских черепов, как правило, несколько 
превышает число женских. Среднее соотноше-
                                                 
 

2 Это заключение может оказаться ложным, если 
детальный анализ покажет, что такие модели систе-
матически лучше определяют пол в одних популяциях 
по сравнению с другими (даже в рамках обучающей 
выборки). Именно отсутствие такого анализа смущает 
в работах авторов, предлагающих универсальные 
методы оценки – средняя точность еще не отражает 
их реальной эффективности на практике. 

 
Рисунок 1. Размах изменчивости средней 

точности в оценке пола в зависимости от 
размера обучающей выборки 

 (по результатам обзора 130 публикаций) 
Figure 1. Variation in the mean accuracy in sex 
estimation depending on the size of the training 

sample (based on the results of a review of  
130 publications) 
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ние составляет 54:46 и 58:42 соответственно. 
Очевидно, авторы большинства исследований 
исходят из того, что незначительное преоблада-
ние мужских черепов в обучающей выборке тео-
ретически не должно заметно влиять на относи-
тельную точность оценок определения мужских и 
женских черепов. Однако, вероятно, это не совсем 
так. В частности, если при расчетах учитывать 
только данные публикаций, в которых черепа обо-
его пола представлены приблизительно в равном 
соотношении (по 49-50%), то средняя точность 
оценок мужских черепов окажется ниже на 3% 
(86.8% и 89.7% соответственно), причем наблюда-
емые различия имеют статистически значимую 
величину (T-критерий Уилкоксона, n=22, p=0.008). 
Эти результаты лучше согласуются с тезисом К. 
Вайса о недооценке числа мужчин в палеодемо-
графических выборках [Weiss, 1972], нежели 
средняя оценка точности, не учитывающая со-
отношение полов в обучающей выборке или 
оценки, полученные при помощи визуального 
подхода, отличающиеся чрезвычайной вариа-
бельностью. 

Однако состав и размер обучающей вы-
борки сами по себе еще не объясняют исчерпы-
вающе, почему гипотеза о преимуществе алго-
ритмов перед экспертами не находит подтвер-
ждения при решении задачи определения пола. 
Главное различие между настоящим исследова-
нием и исследованиями, на которые опирается 
упомянутая гипотеза, заключается в качестве 
обрабатываемых данных. Во-первых, статисти-
ческие модели и антропологи, определяющие 
пол, очевидно опираются на несколько разли-
чающиеся наборы признаков. Во-вторых, серь-
езное влияние на эффективность моделей могут 
оказывать межисследовательские расхождения в 
оценке исходных полодифференцирующих при-
знаков, использованных для обучения и тестиро-
вания результатов. Алгоритмы превосходят людей 
при равном доступе и равном качестве информа-
ции, которые сложно обеспечить при сравнении 
визуального и статистического подходов.  

Во многих публикациях, посвященных ме-
тодам оценки пола по черепу, содержится раз-
дел, в котором приводятся результаты оценки 
расхождений между исследователями в изме-
рениях / визуальной оценке анализируемых 
признаков. Как правило, наблюдаемые разли-

чия рассматриваются как низкие или приемле-
мые. Однако проблема заключается в том, что 
ошибка в оценке исходных признаков сама по 
себе еще не позволяет оценить ее влияние на 
эффективность моделей. В некоторых случаях 
(особенно при использовании балловой систе-
мы оценки признаков), несмотря на существен-
ное согласие между оценками исследователей, 
показатели точности моделей, примененных к 
одной и той же выборке, изученной разными 
авторами, могут заметно расходиться [Lewis, 
Garvin, 2016]. Причина этого, вероятно, заклю-
чается в разном весе признаков, учитываемых 
моделью: даже разница в один балл иногда 
может оказывать существенное влияние на ре-
зультат. К сожалению, во многих работах влия-
ние возможных внутри- и межисследовательских 
расхождений в оценке исходных признаков 
непосредственно на эффективность моделей. 

 
 

Заключение 
Средняя точность моделей для определе-

ния пола по черепу не имеет заметных преиму-
ществ перед визуальной оценкой опытных ан-
тропологов – по крайней мере, в случае если 
череп сохранился полностью. Это заключение 
удовлетворит многих антропологов, и все же оно 
будет неполным и даже некорректным без сле-
дующих примечаний: 

1. Несмотря на множество публикаций, 
посвященных методам оценки пола, сохраняет-
ся очевидный дефицит данных о надежности 
визуального подхода и влиянии на его точность 
опыта работы с коллекциями, степени сохранно-
сти черепа и других факторов изменчивости. Не 
менее актуальным остается проведение незави-
симого тестирования статистических моделей с 
высокой заявленной точностью на материалах 
разного происхождения.  

2. Статистические модели разных типов 
различаются по уровню точности и обладают 
специфическими недостатками. Качество моде-
лей, основанных на анализе краниометрических 
признаков, в большей степени страдает из-за 
межпопуляционной изменчивости. Модели, опи-
рающиеся на балловые признаки, сильнее зависят 
от межисследовательских расхождений. Методы 
геометрической морфометрии все еще редко 
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применяются и их эффективность пока не под-
дается надежной проверке. Модели, использу-
ющие дискриминантные функции и логистиче-
скую регрессию, менее эффективны, чем мето-
ды машинного обучения. Однако первые в 
отличие от последних неоднократно станови-
лись объектом независимого тестирования. При 
этом методы машинного обучения могут быть в 
большей степени склонны к переобучению, а 
проверка их эффективности (как и практическое 
применение) часто требует владения специ-
альными техническими навыками со стороны 
исследователей. 

3. Модели имеют более широкое примене-
ние в судебной антропологии, что обусловлено 
спецификой профессии. Судебный антрополог 
должен уметь показать, что методы, используе-
мые им для определения пола, основаны на 
надежных принципах и методологии. Если ре-
зультаты независимой экспертизы (например, 
анализа ДНК) противоречат его заключениям, это 
может поставить под сомнение доверие к квали-
фикации исследователя и в дальнейшем исполь-
зоваться для дискредитации других проведенных 
им анализов. Применение моделей позволяет 
строго обосновывать полученные результаты, 
включая вероятность ошибки и возможные недо-
статки методики [Williams, Rogers, 2006]. Для ан-
трополога, имеющего дело с материалами ар-
хеологических раскопок, вопросы обоснованности 
заключения и персональной ответственности 
воспринимаются как менее значимые, а случай-
ные ошибки не оказывают существенного влия-
ния на результаты анализа серийного материала.  

И все же представляется, что требования 
указывать использованные методы, а также опи-
сывать признаки, на основе которых было со-
ставлено заключение о половозрастной харак-
теристике индивидов, будут справедливыми для 
всех антропологов. Проблема метода особенно 
актуальна при изучении фрагментированных 
останков, где вероятность систематических 
ошибок особенно велика. В таких случаях чита-
тель должен иметь возможность оценить обос-
нованность определений, иногда имеющих 
принципиальное значение для демографической 

и культурной характеристики населения. Но это 
требование важно соблюдать и при решении 
совершенно иных задач. Например, при оценке 
влияния пола и возраста на изменчивость инте-
ресующих исследователя признаков скелета 
(метрических или дискретных) более коррект-
ным представляется опираться не на половоз-
растные определения как таковые, а на набор 
формализованных значений признаков, которые 
легли в основу антропологического заключения.  

Нет никаких сомнений, что в будущем 
роль алгоритмов при решении разнообразных 
задач в антропологии будет только возрастать. 
Это не означает, что сколь-нибудь значимая до-
ля опубликованных двух сотен моделей опреде-
ления пола найдет реальное практическое при-
менение. Более вероятно, что изменится сам 
подход к возможностям использования стати-
стических моделей. Специальные исследования 
показывают, что уровень недоверия к алгорит-
мам заметно снижается при демонстрации их 
способности обучаться на своих ошибках [Berger 
et al., 2021]. Именно внедрение гибких методик 
анализа, позволяющих исследователям само-
стоятельно контролировать как отбор признаков, 
так и сравнительные данные, используемые в 
качестве обучающей выборки, может привести к 
качественному повышению точности половоз-
растных определений по костям скелета. 
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ON THE RELATIVE ACCURACY OF THE SKULL SEX ESTIMATION 
 

Introduction. There are no fewer than two hundred algorithms for sex estimation based on cranial 
morphology, relying on statistical analysis of non-metric, linear, angular traits, and their combinations. 
Nevertheless, many physical anthropologists prefer to rely on visual observations. The objectives of this 
research encompass exploring potential reasons behind the preference for a visual approach and con-
ducting an analysis of the comparative effectiveness of visual and statistical methods for sex estimation. 

Materials and methods. The study is grounded in an analysis of publications related to methods 
of sex estimation based on cranial traits, spanning the past 70 years. Comparison of accuracy estimates 
was conducted using non-parametric tests, considering differences in statistical methods, validation ap-
proaches (no validation, cross-validation, independent test), and variable types (non-metric traits, crani-
ometry, geometric morphometrics). 

Results. General reasons for skepticism towards algorithms include unrealistic expectations re-
garding their capabilities, greater susceptibility to errors by models compared to humans, lack of control 
over classification. However, algorithms generally surpass experts in predicting the target variable. The 
average accuracy of visual sex estimations based on cranial traits is slightly lower than the estimates of 
statistical models and exhibits noticeable variability. The accuracy of estimations made by experienced 
anthropologists is comparable to the average performance of models. Nevertheless, the effectiveness of 
algorithms significantly diminishes when applied to datasets originating from sources other than the 
training set, particularly when dealing with craniometric traits. In a substantial portion of studies, the size 
of the training datasets is insufficient for a reliable assessment of model effectiveness, and the sex dis-
tribution is skewed towards male skulls, leading to some inflation of the accuracy of their estimates. 
Model effectiveness can also decline due to errors in the evaluation of non-metric traits, and the as-
sessment of inter-researcher discrepancies does not allow for an evaluation of their impact on model 
accuracy. 

Conclusion. Despite an extensive bibliography, there remains a lack of data on both the accuracy of 
the visual approach to sex estimation and the reliability of models with claimed high effectiveness. The adop-
tion of flexible methodologies enabling researchers to independently control both variable selection and the 
composition of the training set will help overcome algorithm aversion and enhance the quality of estimates. 

Keywords: skull morphology; sex determination; craniometry; non-metric traits; algorithm aversion 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДОЛЬНОГО РОСТА У СКОТОВОДЧЕСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
ЭПОХИ БРОНЗЫ: АНАЛИЗ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ОЦЕНОК 

 
 
Введение. В работе сравниваются паттерны продольного роста длинных трубчатых костей 

населения Южного Урала эпохи поздней бронзы, основой жизнеобеспечения которого было животно-
водство с преобладанием скотоводства, и условно синхронного земледельческого населения Средней 
Азии путем анализа стандартизированных z-оценок. 

Материалы и методы. Анализируемые материалы происходят из двух могильников срубной 
культуры (Каранаевского и Чумарово-1), расположенных в Приуралье, и двух – срубно-алакульского ти-
па (Неплюевского и Юлалы-8), расположенных в Зауралье. Сравнительные материалы представляют 
данные по Гонур-депе – протогородскому центру эпохи бронзы в Юго-Восточном Туркменистане. Об-
суждаются выборки детей 2–12 лет численностью 32 и 56 индивидов соответственно. Для получения 
z-оценок использованы результаты измерения шести длинных трубчатых костей и обновленные ре-
ференсные значения стандартов М. Мареш (середина XX века, США). Анализ z-оценок проводился с 
использованием как параметрических методов, так и непараметрической статистики.    

Результаты. Различия между z-оценками диафизарных длин костей в обсуждаемых выборках ока-
зались высоко достоверны – кривая распределения для выборки из Гонур-депе заметнее смещена в 
сторону более низких значений стандартизированных относительно референсных данных оценок. В 
южноуральской выборке 6,7% детей характеризовались величинами z-оценок не ниже, чем в референс-
ной группе, в то время как в выборке из Гонур-депе это значение составляло всего 0,6%. Z-оценки для 
костей верхней конечности в обеих группах достоверно выше таковых для костей нижней конечно-
сти. Дети младше 6 лет из памятников эпохи бронзы Южного Урала имели z-оценки достоверно 
большие, чем дети возрастной категории 9–12 лет. Для выборки из Гонур-депе подобные различия не 
обнаружены. 

Заключение. Объединенная выборка эпохи бронзы Южного Урала обнаруживает меньшее от-
ставание в росте от референсной группы в сравнении с выборкой из Гонур-депе, что согласуется с 
гипотезой о редукции размеров тела в земледельческих группах по сравнению со скотоводческими. 
Более низкие величины z-оценок для костей нижней конечности по сравнению с верхними в обеих груп-
пах свидетельствуют о том, что первые демонстрируют большее отставание в росте относи-
тельно референсных значений. 

Ключевые слова: физическая антропология; палеоауксология; невзрослые; срубная культура; 
алакульская культура; БМАК/Цивилизация Окса 
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Введение 

Настоящая публикация является продол-
жением цикла работ, посвященных биоархеоло-
гическим аспектам изучения населения Южного 
Урала эпохи поздней бронзы [Карапетян с со-
авт., 2019; Куфтерин, Карапетян, 2021; Карапе-
тян, Шарапова, 2022; Karapetian et al., 2021; 
Blöcher et al., 2023]. В фокусе исследования – 
особенности ростовых процессов в срубных и 
срубно-алакульских группах региона, не стано-
вившиеся ранее предметом специального рас-
смотрения. В связи с этим, интересно провести 
оценку специфики паттернов роста у обсуждае-
мого населения, основой жизнеобеспечения ко-
торого было развитое животноводство (преиму-
щественно, скотоводство) [Карапетян, 2023] в 
сравнении с земледельческими группами. Клас-
сические представители последних – жители 
протогородского центра эпохи бронзы Гонур-
депе в Юго-Восточном Туркменистане, палео-
ауксологические данные по которым проанали-
зированы В.В. Куфтериным [2022].  

Известно, что палеоауксологические ис-
следования сопряжены с рядом существенных 
методологических ограничений. Одним из них 
является восходящая к феномену остеологиче-
ского парадокса [Wood et al., 1992] идея о том, 
что мы имеем дело со специфическим набором 
данных, представляющих сегмент популяции, 
подвергавшийся наибольшему стрессовому воз-
действию в течение жизни (“biological mortality 
bias”). Специфика этого сегмента в том, что он 
включает группу индивидов, не перенесших 
данного воздействия (“non-survivors”), а потому 
потенциально отличных по своим физиологиче-
ским и морфологическим характеристикам от 
остальной части популяции, перенесшей стрес-
совые эпизоды и дожившей до взрослого состо-
яний (“survivors”) [Spake et al., 2022].  

Другое общеизвестное ограничение – про-
блема референсных данных, используемых в 
качестве «стандартов» возрастной изменчиво-
сти. Наиболее часто последними выступают ре-
зультаты продольного рентгенографического 
исследования американских детей проведенного 
М. Мареш, представленные, в том числе в руко-
водстве по ювенильной остеологии (в редакции 
1970 г.) [Schaefer et al., 2009]. Основные сложно-
сти с прямым использованием этих данных про-

истекают из неслучайного характера выборки, 
недоучета рентгеновского искажения (увеличе-
ния размера до 4–6%) и широких (полугодовых у 
детей старше 2 лет) возрастных интервалов, 
препятствующих детальному количественному 
анализу [Spake, Cardoso, 2021]. К сожалению, 
эти ограничения учитываются далеко не всегда 
и прямое эмпирическое использование «стан-
дартов» М. Мареш в качестве референсных зна-
чений продолжает встречаться в современных 
работах [Чечёткина, 2023]. 

Если пути преодоления первого из отме-
ченных методологических ограничений – иска-
жения выборочных данных, не очевидны, а само 
значение проблемы, возможно, несколько пре-
увеличено, то один из вариантов решения вто-
рого вопроса (повышения адекватности рефе-
ренсных данных) предложен Л. Спейк и Х. Кар-
досо [Spake, Cardoso, 2021]. Он заключается в 
представлении новых референсных значений 
средних и среднеквадратичных отклонений по 
более дробным возрастным интервалам с уче-
том рентгеновского искажения (как для объеди-
ненной по полу, так и для разнополых выборок) 
и использовании стандартизированных оценок 
(z-оценок). Не решая всех проблем, связанных с 
анализом ростовых процессов на палеоматери-
але, подход с использованием z-оценок устра-
няет одну из них – нелинейности и гетеро-
скедастичности роста, которую трудно учиты-
вать с применением иных статистических 
методов [Spake, Cardoso, 2021].  

Стандартизация (z-преобразование) поз-
воляет приводить эмпирические значения к об-
щей для всех групп системе оценок, а также ре-
шать проблему сопоставления данных, разли-
чающихся по порядку значения [Мелник, 1983, с. 
60–66; Andrade, 2021]. В настоящее время, мо-
дифицированный сигмальный метод, заключа-
ющийся и использовании подсчета среднеквад-
ратичных отклонений (z-оценок) от разработан-
ных ВОЗ стандартов роста и развития, широко 
применяется в исследованиях по физическому 
развитию детей и подростков [Изотова, 2015]. На 
сегодняшний день использование z-оценок сле-
дует признать, пожалуй, и наиболее корректным 
инструментом палеоауксологических исследо-
ваний, который может быть легко применен в 
мета-анализе данных [Spake, Cardoso, 2021]. В 
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отечественной палеоантропологии первый опыт 
использования стандартизированных оценок при 
рассмотрении процессов роста длинных костей 
в палеопопуляции Гонур-депе представлен в 
диссертации В.В. Куфтерина [2022]. 

Основная цель настоящей работы – вве-
дение в научный оборот новых палеоауксологи-
ческих данных, а также сравнение специфики 
паттернов продольного роста длинных трубча-
тых костей у преимущественно скотоводческого 
населения Южного Урала эпохи поздней бронзы 
и условно синхронного преимущественно зем-
ледельческого населения Средней Азии на ос-
нове анализа стандартизированных оценок (z-
оценок). 

 
 

Материалы и методы 
Представляемый материал происходит из 

четырех могильников эпохи поздней бронзы Юж-
ного Урала. Могильники Каранаевский (курганы 2, 
7 и 8, раскопки М.С. Чаплыгина за 2008, 2009 и 
2022 гг.) и Чумарово-1 (курган 13, раскопки М.В. 
Стародубцева за 2016 г.) расположены в Приура-
лье (Стерлибашевский и Стерлитамакский райо-
ны Республики Башкортостан соответственно) и 
отнесены к срубной культуре. Могильники 
Неплюевский (курган 1, раскопки С.В. Шараповой 
за 2016–2017 гг.) и Юлалы-8 (курган 2, раскопки 
И.И. Бахшиева за 2012 г.) находятся в Зауралье 
(Карталинский район Челябинской области и 
Баймакский район Башкортостана соответствен-
но). Оба памятника характеризуются присутстви-
ем в обряде и инвентаре алакульских черт, что 
позволяет отнести их к кругу синкретических 
срубно-алакульских древностей1. 

Поскольку референсные данные об измен-
чивости диафизарных длин трубчатых костей 
ограничены возрастным диапазоном 0–12 лет 
[Spake, Cardoso, 2021, p. 237–238], скелетные 
останки детей старше 12 лет в работе не рас-
сматриваются. Совокупная южноуральская вы-
борка включает останки 35 индивидов. Скелеты 
детей в возрасте менее 2 лет в этой группе пред-
ставлены всего тремя единицами (3/35 или 8,6%), 
                                                 
 

1 Более подробную археологическую информацию 
см. в публикациях: [Karapetian et al., 2021, Appendix 
S1; Blöcher et al., 2023]. 

поэтому информация по ним ограничена приве-
дением индивидуальных остеометрических дан-
ных. Для расчета стандартизированных оценок и 
дальнейших анализов, таким образом, привлека-
ется выборка детей в возрасте 2–12 лет общей 
численностью 32 индивида. 

Сравнительные материалы по земледель-
ческой группе происходят из Гонур-депе – крупно-
го памятника Бактрийско-Маргианского археоло-
гического комплекса (БМАК/Цивилизация Окса) в 
Юго-Восточном Туркменистане (2300–1500 до 
н.э.). Первичные индивидуальные данные и z-
оценки диафизарных длин по этой выборке взяты 
из работы В.В. Куфтерина [2022, с. 308–312, 318–
322]. При исключении детей младших возрастов 
(менее 2 лет), совокупная численность гонурской 
серии составила 56 единиц, а суммарные стан-
дартизированные оценки были соответствующим 
образом пересчитаны по сравнению с представ-
ленными ранее [Куфтерин, 2022, с. 143].    

Сбор первичных данных по могильникам 
Каранаевский, Чумарово-1 и Юлалы-8 осуществ-
лялся в рамках авторской палеоауксологической 
программы [Карапетян, Куфтерин, 2020] с после-
дующей оценкой точечного зубного возраста со-
гласно лондонскому атласу [AlQahtani et al., 
2010]. Протокол исследования полученных ранее 
материалов могильника Неплюевский несколько 
отличался и включал оценку зубного возраста 
преимущественно по схеме Д. Убелакера 
[Buikstra, Ubelaker, 1994, p. 51], а также измерение 
диафизарных длин костей (скользящий циркуль 
или измерительный штатив, точность 0,5–1,0 мм). 
Учитывая, что оценка возраста детей на матери-
алах Гонур-депе также проводилась с использо-
ванием этих двух методик [Куфтерин, 2022, с. 87], 
а для обеих из них характерна недооценка хро-
нологического возраста (для лондонского атласа, 
правда, в гораздо меньшей степени) [AlQahtani et 
al., 2014], для целей настоящего исследования 
это можно признать допустимым.   

Для всех шести длинных костей были по-
лучены индивидуальные стандартизированные  
z-оценки по формуле:   

𝒛𝒛 =  (𝒙𝒙− 𝝁𝝁)
𝛔𝛔

 , 
 

где x – индивидуальное значение измерен-
ной длины диафиза, μ – возрастоспецифическое 
среднее значение длины диафиза, σ – возрасто-
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специфическое среднеквадратичное отклоне-
ние. Значения μ и σ взяты из таблицы 3 иссле-
дования Л. Спейк и Х. Кардосо [Spake, Cardoso, 
2021, p. 237–238].  

Статистическая обработка данных вклю-
чала рассмотрение и анализ форм распределе-
ния в вариационных рядах оценок зубного воз-
раста и z-оценок диафизарных длин костей ко-
нечностей. Сравнение стандартизированных 
оценок внутри групп и между ними проводилось 
для подстраховки с параллельным использова-
нием как параметрических методов, так и непара-
метрической статистики, что находится в согласии 
с концепцией математической устойчивости [Ши-
тиков с соавт., 2003, с. 86]. Сопоставление сум-
марных z-оценок в двух группах («поздний брон-
зовый век Южного Урала» vs Гонур-депе) осу-
ществлялось с применением непарного  
t-критерия и U-критерия Манна–Уитни. Возраст-
ные различия в распределении z-оценок внутри 
групп исследовались с помощью однофакторно-
го дисперсионного анализа и H-критерия Крас-
кела–Уоллиса (возраст – регулируемый фактор). 
Анализируемые условные возрастные группы 
включали интервалы 2,50–5,99 лет (появление в 
окклюзии первого постоянного моляра), 6,00–
8,99 лет (появление в окклюзии второго посто-
янного резца) и 9,00–12,00 лет. Средние значе-
ния представлены вместе со среднеквадратич-
ным отклонением. Для проверки гипотез принят 
5% уровень значимости. 

 
 

Результаты 
Индивидуальные остеометрические дан-

ные по диафизарным длинам шести длинных 
трубчатых костей в выборке эпохи бронзы Юж-
ного Урала представлены в таблице 1. 

Средний возраст в южноуральской выбор-
ке детей 2–12 лет составил величину 7,5±2,8 лет 
(n = 32), отклонений от нормального распреде-
ления в ней не выявляется. В выборке из Гонур-
депе средний возраст 6,1±2,7 лет (n = 56). За 
счет преобладания в этой группе детей 2–3 и 4–
5 лет, распределение оценок зубного возраста 
отличается от нормального (χ2 = 17,40; df = 5; 
p = 0,004) и возрастные группы представлены 
менее равномерно. Статистически значимые 
различия между двумя выборками выявляются 

как параметрическим методом (t = 2,38; df = 86; 
p = 0,020), так и тестом Манна–Уитни (U = 640,5; 
Z = 2,21; p = 0,027). Поскольку в работе исполь-
зуются не абсолютные размеры костей, а их 
стандартизированные оценки, достоверные раз-
личия в возрастном распределении между груп-
пами не являются препятствием для проведения 
дальнейшего анализа.  

Индивидуальные и усредненные по всем 
имеющимся костям z-оценки для выборки поздней 
бронзы Южного Урала приводятся в таблице 2. 

Значения z-оценок для всех шести костей 
в южноуральской выборке изменяются в диапа-
зоне от –4,22 (бедренная кость) до 1,23 (плече-
вая кость). Для отдельных костей по группе раз-
мах вариаций следующий: плечевая –3,40 и 
1,23; лучевая –2,56 и 0,27; локтевая –2,77 и 0,35; 
бедренная –4,22 и –0,60; большеберцовая –3,81 
и 0,32; малоберцовая –4,00 и –0,08. Среднее по 
группе значение z-оценок равно –1,50±1,02 
(медиана –1,29). Отличные от нормального 
распределения не выявляются ни для отдель-
ных костей, ни по выборке в целом. Z-оценки 
для всех костей верхней конечности  
(–1,01±1,06, n = 57) выше таковых для всех ко-
стей нижней конечности (–2,00±1,00, n = 70). 
Различия статистически достоверны (t = 5,39;  
df = 125; p = 0,000). Для сегментов конечностей, 
у индивидов с имеющимися в наличии и прок-
симальными и дистальными отделами досто-
верные различия в распределении z-оценок 
выявляются между бедренной и большеберцо-
вой костью (тест Уилкоксона, n = 19: T = 28,5;  
Z = 2,68; p = 0,007). 

Z-оценки в выборке детей 2–12 лет из Го-
нур-депе варьируют в диапазоне от –5,80 (бед-
ренная кость) до 1,24 (лучевая кость)2. Для  
отдельных костей наблюдается следующий 
размах вариаций: плечевая –5,20 и –0,41; луче-
вая –4,14 и 1,24; локтевая –4,39 и 0,53; бедрен-
ная –5,80 и 0,15; большеберцовая –4,78 и –
0,02; малоберцовая –5,22 и –0,84. Среднее по 
группе значение z-оценок равно –2,51±1,39 
(медиана –2,66). 

 

                                                 
 

2 Индивидуальные стандартизированные оценки 
по диафизарным длинам костей для этой группы см. в 
работе: [Куфтерин, 2022, табл. Б7(65), с. 318–322]. 
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Для отдельных костей отличные от нор-

мальных распределения не выявляются, но оно 
характерно для выборки в целом (χ2 = 11,34;  
df = 5; p = 0,045). Так же как и в южноуральской 

выборке, z-оценки для всех костей верхней ко-
нечности (–2,35±1,29, n = 113) статистически до-
стоверно (t = 3,71; df = 201; p = 0,000) выше та-
ковых для всех костей нижней (–3,01±1,21, n = 90).  

Таблица 1. Индивидуальные измерения диафизарных длин костей конечностей детей из 
памятников эпохи поздней бронзы Южного Урала* 

Table 1. Individual measurements for diaphyseal long bone lengths in a Late Bronze Age 
 non-adult sample from Southern Urals* 

Образец Возраст 
(лет)** Плечевая Лучевая Локтевая Бедренная Б.берцовая М.берцовая 

Каранаево, 2/1*** 12,0 214 – 181 293 232 – 
Каранаево, 2/2 8,5 217 157 172,5 284 236 233 
Каранаево, 2/3 8,5 216 – – – 240 – 
Каранаево, 2/10 12,0 226 169 191 316 259 254 
Каранаево, 2/11 10,5 227 171,5 192 307,5 250 248 
Каранаево, 2/12 9,0 184 142,5 158 251 213 206 
Каранаево, 7/5(1) 12,0 260 – 198,5 338,5 271 271,5 
Каранаево, 7/5(2) 4,5 (?) 163 – – – 172 – 
Каранаево, 8/4 11,5 217 166,5 178 303 251 241 
Каранаево, 8/14 5,5 – – – 235 192 191 
Неплюевка, 1/1(2) 9,0 207 – – 274 – – 
Неплюевка, 1/3 4,0 153,5 113 127 195 164 162 
Неплюевка, 1/6 5,0 175 127 140 232 – 178 
Неплюевка, 1/7 12,0 228 180 195 323 253 246 
Неплюевка, 1/13 8,0 196 – – 263 212 212 
Неплюевка, 1/31 4,0 – – – – 179 174 
Неплюевка, 1/33 4,0 150 113 – 200 – – 
Неплюевка, 1/яма 6 0,5 89 74 – 112 95,5 – 
Неплюевка, 1/яма 15 1,0 90 70,5 79 112 – – 
Чумарово, 13/4 8,5 228 162 178 300 – – 
Чумарово, 13/5 6,5 170 127 136 221 – 173 
Чумарово, 13/6(1) 9,5 220,5 – 180,5 292 252,5 243 
Чумарово, 13/6(2) 7,5 197,5 141 – 269 218 210,5 
Чумарово, 13/10 0,25 69 – – – – – 
Чумарово, 13/11 7,5 190 – – 254 207 197 
Чумарово, 13/12 6,0 – – – 240 192 – 
Чумарово, 13/13 6,5 176 – 141 242,5 193 – 
Чумарово, 13/14(1) 8,5 – 145 – 263 218 215 
Чумарово, 13/14(2) 6,5 172 – – 229 192 – 
Чумарово, 13/15 2,5 119 – – – – – 
Юлалы, 2/2 4,5 – 121 – – – – 
Юлалы, 2/4 3,5 154 110 123 199 – 164 
Юлалы, 2/14 9,5 231,5 167 180 315,5 250,5 250 
Юлалы, 2/15 6,0 – – – 222 176 172 
Юлалы, 2/16 6,5 – – – – 209 – 

Примечания. * Приводятся измерения костей преимущественно левой стороны, в случае отсутствия 
левого элемента восполнявшиеся данными по правым костям без поправок. ** Точечная оценка зубного воз-
раста в соответствии с лондонским атласом [AlQahtani et al., 2010] или схемой Д. Убелакера [Buikstra, Ubelak-
er, 1994, p. 51]. В случае определения индивидуального возраста в пределах двух смежных интервалов, да-
валась средняя оценка. *** № кургана / № погребения (скелета). 

Notes. * Mostly for the left side, substituted with right side when necessary. ** Midpoint of dental age accord-
ing to the London atlas of human tooth development and eruption [AlQahtani et al., 2010] or Ubelaker’s dental devel-
opment stages [Buikstra, Ubelaker, 1994, p. 51]. When individual age was estimated within two contiguous intervals, 
mean dental age is given. *** Kurgan No. / Burial (Skeleton) No. 
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В отличие от предыдущей выборки, разли-

чия в распределении z-оценок у гонурских детей 
наблюдаются не только для костей нижней конеч-
ности (бедренная vs большеберцовая, тест Уил-
коксона, n = 24: T = 51,0; Z = 2,83; p = 0,005), но и 
для костей верхней (плечевая vs лучевая, тест 
Уилкоксона, n = 30: T = 19,0; Z = 4,39; p = 0,000). 

Кривая распределения суммарных z-оценок 
южноуральской выборки имеет незначительную 
левостороннюю асимметрию (коэффициент –
0,07), а гонурской – значительную правосторон-
нюю (коэффициент 0,65), что указывает на сме-
щение последней в сторону низких значений 

стандартизированных относительно референс-
ных данных оценок (рис. 1). В первом случае 
распределение z-оценок плосковершинное (ко-
эффициент эксцесса –1,01). Исходя из получен-
ных величин суммарных z-оценок и определения 
площадей под нормальной кривой [Мелник, 
1983, с. 384–385], можно констатировать, что 
только 6,7% детей из выборки эпохи бронзы 
Южного Урала и всего лишь 0,6% детей из Го-
нур-депе характеризуются величинами стандар-
тизированных оценок не ниже, чем в референс-
ной группе. Различия между суммарными  
z-оценками диафизарных длин костей в двух 

Таблица 2. Индивидуальные и средние стандартизированные оценки диафизарных длин 
костей конечностей детей 2–12 лет из памятников эпохи поздней бронзы Южного Урала  
Table 2. Individual and mean z-scores for diaphyseal long bone lengths in a Late Bronze Age 

sample of children aged 2–12 years from Southern Urals  
Образец Плечевая Лучевая Локтевая Бедренная Б.берцовая М.берцовая Средняя 

Каранаево, 2/1* -2,92 – -2,32 -3,76 -3,81 – -3,20 
Каранаево, 2/2 0,18 -0,34 -0,30 -1,66 -1,07 -1,13 -0,72 
Каранаево, 2/3 0,09 – – – -0,80 – -0,36 
Каранаево, 2/10 -2,09 -1,95 -1,48 -2,69 -2,45 -2,46 -2,19 
Каранаево, 2/11 -0,96 -0,59 -0,18 -2,11 -1,89 -1,79 -1,25 
Каранаево, 2/12 -3,40 -2,56 -2,46 -4,22 -3,01 -3,42 -3,18 
Каранаево, 7/5(1) 0,29 – -0,86 -1,64 -1,83 -1,53 -1,11 
Каранаево, 7/5(2) -0,14 – – – -1,33 – -0,74 
Каранаево, 8/4 -2,43 -1,85 -2,27 -3,03 -2,53 -2,85 -2,49 
Каранаево, 8/14 – – – -1,25 -0,98 -1,05 -1,09 
Неплюевка, 1/1(2) -1,28 – – -2,79 – – -2,04 
Неплюевка, 1/3 -0,45 -0,71 -0,48 -2,10 -1,29 -1,49 -1,09 
Неплюевка, 1/6 0,48 -0,09 -0,13 -0,63 – -1,57 -0,39 
Неплюевка, 1/7 -1,95 -0,97 -1,15 -2,37 -2,74 -2,88 -2,01 
Неплюевка, 1/13 -1,31 – – -2,51 -2,24 -2,21 -2,07 
Неплюевка, 1/31 – – – – 0,32 -0,08 0,12 
Неплюевка, 1/33 -0,92 -0,71 – -1,62 – – -1,08 
Чумарово, 13/4 1,23 0,27 0,35 -0,63 – – 0,31 
Чумарово, 13/5 -2,28 -2,12 -2,77 -3,79 – -4,00 -2,99 
Чумарово, 13/6(1) -0,55 – -0,42 -2,15 -0,92 -1,34 -1,08 
Чумарово, 13/6(2) -0,58 -1,32 – -1,52 -1,32 -1,85 -1,32 
Чумарово, 13/11 -1,35 – – -2,57 -2,13 -2,92 -2,24 
Чумарово, 13/12 – – – -1,64 -1,65 – -1,65 
Чумарово, 13/13 -1,62 – -2,08 -2,16 -2,16 – -2,01 
Чумарово, 13/14(1) – -1,82 – -3,02 -2,28 -2,42 -2,39 
Чумарово, 13/14(2) -2,06 – – -3,18 -2,24 – -2,49 
Чумарово, 13/15 -2,36 – – – – – -2,36 
Юлалы, 2/2 – -0,24 – – – – -0,24 
Юлалы, 2/4 0,65 -0,30 -0,18 -0,60 – -0,13 -0,11 
Юлалы, 2/14 0,42 -0,17 -0,47 -0,76 -1,05 -0,88 -0,49 
Юлалы, 2/15 – – – -3,06 -3,01 -3,57 -3,21 
Юлалы, 2/16 – – – – -0,87 – -0,87 

M (N) -1,01 (25) -0,97 (16) -1,08 (16) -2,16 (27) -1,84 (23) -1,98 (20) -1,50 (32) 

Примечания. * № кургана / № погребения (скелета). 
Notes. * Kurgan No. / Burial (Skeleton) No. 
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обсуждаемых выборках высоко достоверны 
(рис. 2), что подтверждается как параметриче-
ским методом (t = 3,63; df = 86; p = 0,000), так и 
непараметрической статистикой (U = 474,0;  
Z = 3,66; p = 0,000). 

Наконец, были рассмотрены различия в 
распределении стандартизированных оценок 
между возрастными подгруппами внутри каждой 
выборки (табл. 3). Дисперсионный анализ под-
тверждает вклад возрастного фактора в распре-
деление z-оценок для детей эпохи бронзы Южно-
го Урала (F2,29 = 3,94; p = 0,031). Дети старше 2 и 
младше 6 лет имели средние z-оценки достовер-
но большие, чем дети возрастной категории 9–12 
лет (тест Шеффе, p = 0,044). Полученный резуль-
тат подтверждается с использованием и непара-
метрического теста Краскела–Уоллиса (H = 6,74; 
df = 2; p = 0,034). Для выборки из Гонур-депе воз-
растные различия в распределении z-оценок не 
обнаружены (F2,53 = 0,23; p = 0,797 и H = 1,71;  
df = 2; p = 0,425). 

 
Обсуждение 

Итак, полученные данные свидетельствуют 
о том, что южноуральская выборка эпохи поздней 
бронзы демонстрирует существенно меньшее 
отставание в продольном росте и более высокие 
относительно референсных значений стандарти-
зированные оценки диафизарных длин костей 
конечностей по сравнению с земледельческой 
группой из Гонур-депе. Этот факт хорошо согла-
суется с результатами исследования вариаций 
продольного роста длинных костей в земледель-
ческих и скотоводческих группах с территории 
Украины, а также развиваемой в данном иссле-
довании гипотезой об уменьшении длины тела и 
относительной длины конечностей у первых по 
сравнению со вторыми [Piontek et al., 2001]. Ре-
дукцию размеров тела и изменение пропорций 
конечностей у земледельцев по сравнению со 
скотоводами Я. Пионтек с соавторами связывают 
с различными адаптивными стратегиями этих 
групп, объясняемыми с позиций теории  
r/K-отбора [Piontek et al., 2001, p. 69–70]3. 

                                                 
 

3 Широта обобщений в данной работе явно кон-
трастирует с малочисленностью выборочных данных, 
которые, кроме того, невозможно подвергнуть надеж-
ной статистической верификации. Более того, прямое 
следование в русле данного теоретического концепта 
означает допущение о нестабильности и непредска-
зуемости окружающей среды в случае r-отбора, что 
представляется явным нонсенсом и для земледель-
цев, и для скотоводов [Куфтерин, 2022, с. 196]. 

 
Рисунок 1. Распределение средних 

 стандартизированных оценок диафизарных 
длин костей конечностей детей 2–12 лет в 
выборках позднего бронзового века Южного 

Урала и БМАК (Гонур-депе) 
Figure 1. Distribution of mean z-scores for  
diaphyseal long bone lengths in non-adult 

 samples (children aged 2–12 years) from the 
Late Bronze Age Southern Urals and BMAC 

(Gonur Depe) 
 

 
Рисунок 2. Сравнительная характеристика 

средних стандартизированных оценок 
 диафизарных длин костей конечностей 

детей 2–12 лет в выборках позднего  
бронзового века Южного Урала и БМАК 

 (Гонур-депе) 
Figure 2. Comparison of mean z-scores for  
diaphyseal long bone lengths in non-adult 

 samples (children aged 2–12 years) from the 
Late Bronze Age Southern Urals and BMAC 

(Gonur Depe) 
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Не будучи сторонниками столь прямоли-
нейных интерпретаций, отметим, что изменение 
размеров тела в связи со сменой хозяйственного 
уклада, а, соответственно, и пищевого рациона, 
подтверждается рядом исследований 
[Jankauskas, 1994; Piontek, Vančata, 2012; 
Macintosh et al., 2016]. Однако, наиболее критич-
ны эти изменения, по всей видимости, на началь-
ных этапах данного перехода, что выражается 
среди прочего в грацилизации и лептосомизации 
ранних неолитических земледельцев по сравне-
нию с населением предшествующих эпох. В то же 
время, технологический прогресс и повышение 
эффективности сельскохозяйственного произ-
водства не обязательно сопровождались повсе-
местным увеличением размеров тела в последу-
ющие эпохи бронзы и раннего железа [Macintosh 
et al., 2016]. 

Вместе с тем, палеопатологические 
наблюдения не выявляют связи между выбороч-
ными показателями длины тела у детей и часто-
той встречаемости классических маркеров фи-
зиологического стресса. Так, по распространен-
ности линейной гипоплазии эмали, различий 
между суммарными выборками детей эпохи 
бронзы Южного Урала и Гонур-депе нет: 29,2% 
(7/24) в показателях индивидуального счета в 
первой группе и 24,6% (16/65) – во второй (χ2 = 
0,03; df = 1; p = 0,871) [Куфтерин, 2022, с. 154; 
Karapetian et al., 2021]. По частоте встречаемости 
поротического гиперостоза орбит (cribra orbitalia) 
группы различаются достоверно (χ2 = 5,80; df = 1; 
p = 0,016): 57,1% (16/28) в суммарной южно-

уральской выборке (без Неплюевского могильни-
ка) против 31,4% (49/156) на Гонуре [Куфтерин, 
Карапетян, 2021; Куфтерин, 2022, с. 157]. Правда 
ситуация парадоксальная – группа с достоверно 
меньшей частотой встречаемости cribra orbitalia 
демонстрирует и меньшие продольные размеры 
костей, а не наоборот. Кроме того, нужно отме-
тить, что в самой серии из Гонур-депе, дети с 
наличием cribra orbitalia по длине бедренной ко-
сти не отличаются от детей с отсутствием этого 
маркера [Куфтерин, 2022, с. 148–152].  

Наконец не исключено, что столь суще-
ственные расхождения в распределении z-оценок 
между обсуждаемыми выборками связаны с их 
возможно различающимся половым составом. 
Палеоауксологические исследования коллекций с 
известным полом и возрастом определенно де-
монстрируют большую задержку роста у девочек 
по сравнению с мальчиками [Spake et al., 2022, p. 
101]. Существенное отличие моделей роста в 
зависимости от пола ребенка подтверждается 
актуальными стандартами ВОЗ (WHO Child 
Growth Standards. Available at: 
https://www.who.int/tools/child-growth-standards. 
Accessed: 13.09.2023). К сожалению, информация 
о генетическом поле детей доступна только для 
выборки из Неплюевского могильника, где 5 из 7 
включенных в наш анализ скелетов (71,4%) при-
надлежали мальчикам [Blöcher et al., 2023]. Тео-
ретически преобладание мальчиков в южно-
уральской выборке и девочек – в гонурской, мог-
ло бы повлиять на полученный результат. Однако 
данное рассуждение носит исключительно спеку-

Таблица 3. Средние стандартизированные оценки диафизарных длин костей конечностей 
детей 2–12 лет из памятников эпохи поздней бронзы Южного Урала в сравнении с данными 

по Гонур-депе 
Table 3. Mean z-scores for diaphyseal long bone lengths in a Late Bronze Age sample of children 

aged 2–12 years from Southern Urals compared to data from Gonur Depe 
Возраст (лет) M (N) 

Плечевая Лучевая Локтевая Бедренная Б.берцовая М.берцовая Средняя 
Поздняя бронза Южного Урала (Каранаевский, Неплюевский, Чумарово-1, Юлалы-8) 

> 2 -0,46 (6) -0,41 (5) -0,26 (3) -1,24 (5) -0,82 (4) -0,86 (5) -0,78 (9) 
≥ 6 -0,86 (9) -1,07 (5) -1,20 (4) -2,22 (12) -1,89 (10) -2,59 (7) -1,69 (13) 
≥ 9 -1,49 (10) -1,35 (6) -1,29 (9) -2,55 (10) -2,25 (9) -2,14 (8) -1,90 (10) 

Суммарно -1,01 (25) -0,97 (16) -1,08 (16) -2,16 (27) -1,84 (23) -1,98 (20) -1,50 (32) 
БМАК (Гонур-депе) 

> 2 -2,76 (18) -1,96 (21) -2,23 (19) -3,38 (17) -2,76 (15) -3,45 (15) -2,61 (29) 
≥ 6 -2,96 (15) -2,31 (11) -2,19 (12) -3,06 (10) -2,45 (10) -3,23 (8) -2,46 (17) 
≥ 9 -2,99 (5) -1,77 (7) -1,85 (5) -2,60 (4) -2,50 (5) -2,79 (6) -2,28 (10) 

Суммарно -2,87 (38) -2,02 (39) -2,16 (36) -3,17 (31) -2,61 (20) -3,25 (29) -2,51 (56) 
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89 
лятивный характер, так как половой состав этих 
выборок нам неизвестен. 

Различия между детскими выборками с 
территории Южного Урала и из Гонур-депе могут 
объясняться не только с позиций разного эконо-
мического статуса и хозяйственного уклада этих 
групп, но и их исходными морфологическими 
особенностями, в известной степени обусловлен-
ными генетически. Взрослое население Гонура 
характеризовалось длиной тела в целом в пре-
делах средних значений, скорее мезоморфным 
типом пропорций, но с удлиненными дистальны-
ми сегментами конечностей [Babakov et al., 2001; 
Dubova, Rykushina, 2007]. Население Южного 
Урала эпохи бронзы, по данным М.Б. Меднико-
вой, в целом отнесено к представителям так 
называемого «степного» морфотипа, выделяю-
щегося относительной брахиморфией, средними 
и повышенными длинами конечностей, сбаланси-
рованными пропорциями. На территории Баш-
кортостана и Урала в отдельных группах при этом 
наблюдается относительное удлинение бедрен-
ной кости, что сближает их с неолитическим 
населением лесной полосы. Среднеазиатское 
население, по данным этого же автора, от носи-
телей «степного» комплекса отличается относи-
тельным удлинением сегментов ноги, особенно, 
голени [Медникова, 1995, с. 61]. В то же время, в 
свете недавнего исследования для серии ала-
кульской культуры, по сравнению с синхронными 
срубными группами, характерна тенденция к гра-
цилизации и мезоморфизации посткраниального 
скелета при доминировании дистального типа 
пропорций [Григорьев, Жанузак, 2023]. В этой же 
работе подтверждается положение о высокой 
степени морфологической изменчивости населе-
ния эпохи бронзы степей Евразии. 

С учетом сходства в ранговой последова-
тельности распределения z-оценок в сравнивае-
мых группах4, можно предположить, что различия 
между ними, в первую очередь, затрагивали об-
щую величину скелета и размеры отдельных ко-
стей, а не их соотношения между собой (тип про-

                                                 
 

4 В порядке возрастания отрицательных величин: 
лучевая, плечевая, локтевая, кости голени, бедренная 
в южноуральской выборке и кости предплечья, боль-
шеберцовая, плечевая, бедренная, малоберцовая – в 
гонурской. 

порций). Отмечаемая для некоторых уральских 
выборок тенденция к удлинению бедренной кости 
[Медникова, 1995, с. 61], не находит подтвержде-
ния в палеоауксологических материалах. Скорее 
можно обозначить противоположную тенденцию 
(относительное удлинение голени), что в извест-
ной степени соотносится с результатами по изу-
чению алакульской группы [Григорьев, Жанузак, 
2023]. Впрочем, следует отметить, что сравнение 
палеоауксологических данных с данными по 
взрослому населению нуждается в осторожной 
интерпретации, особенно с учетом того, что ис-
следованные в работе материалы ограничены 
возрастным диапазоном 12 лет.  

Для обеих сравниваемых групп характерно 
большее отставание в росте костей нижней ко-
нечности по сравнению с верхними. Подобная 
тенденция ранее отмечалась, например, на ма-
териалах по доисторическим группам коренных 
американцев [Sciulli, 1994] и в выборке афанась-
евцев Горного Алтая [Тур, Рыкун, 2006, с. 74]. 
Объяснение этого феномена может заключаться 
не только в том, что кости, растущие с более вы-
сокой скоростью сильнее подвержены влиянию 
стрессовых факторов (в данном случае, более 
крупные кости нижней конечности). В значитель-
ной степени данное обстоятельство следует 
рассматривать в контексте специфики рефе-
ренсных данных М. Мареш – акселерированной 
группы американских детей середины XX века. 
Известно, что наибольший прирост в процессе 
акселерации наблюдается для длины ног [Вла-
стовский, Ямпольская, 1974]. Большая подвер-
женность секулярным изменениям костей нижней 
конечности (в первую очередь, дистального сег-
мента), подтверждается и результатами мас-
штабного исследования материалов с террито-
рии США, датированных 1800–1970 гг. [Jantz, 
Jantz, 1999]. В этой связи, при сравнении со 
«стандартами» М. Мареш от любой древней вы-
борки можно ожидать подобного градиента из-
менчивости. 

Более высокие величины z-оценок для ди-
стальных сегментов верхней и нижней конечно-
сти по сравнению с проксимальными (за исклю-
чением малоберцовой кости для выборки из Го-
нур-депе) с одной стороны, можно соотнести с 
фактом более раннего формирования дисталь-
ных отделов [Миклашевская с соавт., 1988, с. 29]. 
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С другой стороны, для более крупных костей в 
пределах конечности (плечевой и бедренной) ха-
рактерны и более высокие скорости роста [Smith, 
Buschang, 2004]. Более низкие величины z-оценок 
для проксимальных отделов опять-таки можно 
объяснять, как с позиций их большей подвержен-
ности стрессу [Sciulli, 1994], так и с позиций спе-
цифики референсной выборки. Тот факт, что в 
гонурской выборке, в отличие от южноуральской, 
наиболее низкими относительно референсных 
значений оценками характеризуется малоберцо-
вая кость, можно попытаться соотнести с боль-
шей вариабельностью в темпах роста и размерах 
костей нижней конечности в целом (среди кото-
рых, кости голени наиболее вариабельны) [Smith, 
Buschang, 2004].  

Наконец, достоверно меньшее отставание 
от референсных значений детей младшей группы 
по сравнению с 9–12-летними, по-видимому, свя-
зано с изменением скоростей продольного роста 
и увеличением его вариабельности (отличные 
темпы у мальчиков и девочек) в период второго 
детства [Миклашевская и др., 1988, с. 8; Smith, 
Buschang, 2004]. Для выборки из Гонур-депе эта 
тенденция не улавливается, возможно, в силу 
неравномерной представленности возрастных 
групп (преобладания детей младшего возраста). 
 

 
Выводы 

1. Представленные данные в целом согла-
суются с гипотезой о редукции размеров тела в 
земледельческих группах по сравнению со ско-
товодческими. Средние суммарные стандарти-
зированные оценки диафизарных длин костей в 
земледельческой группе из Гонура оказались 
больше, чем на одно среднеквадратичное от-
клонение ниже таковых в детской выборке из 
памятников эпохи бронзы Южного Урала. Сле-
дует оговориться, что различия между сравнива-
емыми группами могли быть при этом частично 
обусловлены и другими факторами (как эндо-, так 
и экзогенного характера).  

2. С учетом факта раннего формирования 
характерного для взрослых типа пропорций и 
сходства в распределении z-оценок по отдель-
ным костям конечностей в сравниваемых груп-
пах, можно предполагать, что различия между 
этими группами в первую очередь затрагивали 

общую величину скелета и размеры отдельных 
костей, а не их соотношения между собой.  

3. Более низкие величины стандартизиро-
ванных оценок для костей нижней конечности по 
сравнению с верхними в обеих сопоставляемых 
группах свидетельствуют о том, что первые де-
монстрируют большее отставание в росте отно-
сительно референсных значений. Это, по-
видимому, следует объяснять спецификой со-
временной «стандартной» акселерированной 
группы, наибольшим секулярным изменениям в 
которой подвержены длины сегментов нижней 
конечности. Несколько более высокие в целом z-
оценки для дистальных сегментов конечностей 
по сравнению с проксимальными, находят соот-
ветствие в известном факте более раннего 
формирования первых.  
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LINEAR GROWTH VARIATION IN BRONZE AGE PASTORALISTS 
FROM SOUTHERN URALS AND CENTRAL ASIAN AGRICULTURAL 

POPULATION: A Z-SCORE ANALYSIS 
 

Introduction. In this paper, we compared patterns of longitudinal long bone growths of the Late Bronze 
Age population from Southern Urals, representing pastoral communities, predominantly cattle breeders, and the 
relatively synchronous agricultural population from Central Asia using standardized z-scores. 

Materials and methods. The analyzed sample comes from two cemeteries of the Srubnaya culture in 
Pre-Urals (Karanayevsky and Chumarovo-1), and two cemeteries of the Srubnaya-Alakul cultural type in Trans-
Urals (Nepluyevsky and Yulaly-8). The comparative sample represents data from Gonur Depe, a Bronze Age 
proto-urban center in Southeastern Turkmenistan. The sample sizes were 32 and 56 individuals respectively, 
aged between 2 and 12 years old. The measurements of all six long bones and updated reference Maresh 
standards (mid-20th century, USA) were used to calculate z-scores. The obtained z-scores were analyzed us-
ing both parametric methods and nonparametric statistics. 

Results. Z-scores for the diaphyseal lengths differed significantly between the two analyzed samples. 
The distribution of z-scores for the Gonur Depe sample was more noticeably shifted towards lower values. In 
the Southern Ural sample, 6.7% of children had z-scores no lower than those in the reference group, while in 
the Gonur Depe sample this value constituted only 0.6%. Z-scores for the upper limb bones in both groups 
were significantly higher than those for the lower limb bones. In the Southern Ural sample, children under 6 
years of age had significantly higher z-scores compared to 9–12-year old children. No such differences were 
found in the Gonur Depe sample. 
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КАТАЛОГ СЛЕПКОВ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК 

ПРИМАТОВ МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ МГУ 
 
 
Введение. Естественнонаучные музейные коллекции – важный источник материалов для 

научных исследований.  
В Музее антропологии хранится коллекция слепков с палеонтологических находок приматов, 

каталог которой никогда ранее не был опубликован. Данная работа содержит информацию о со-
ставе и истории формирования коллекции.  

Материалы и методы. Материалами для данной работы послужили документы архива Музея 
антропологии МГУ: Книги поступлений, акты приёма, коллекционные описи, картотека, а также ста-
тьи в журналах. В работе были применены аналитический и хронологический методы исследования. 

Результаты и обсуждение. Дана краткая информация по истории формирования собрания. 
Раздел содержит сведения об источниках пополнения палеоприматологического собрания Музея 
антропологии, приводятся имена учёных, передавших предметы, география поступлений. Объ-
единение предметов в коллекции осуществлялось на основании одновременного их поступления из 
одного источника. Некоторые предметы из старых коллекций не были задокументированы при 
поступлении и были объединены в КО 214. 

Каталог коллекций. В Таблице представлен краткий каталог слепков c находок отряда 
Primates Музея антропологии МГУ. Находки разделены по геологическим периодам, внутри периода 
перечислены в алфавитном порядке. 

Заключение. В работе представлен каталог слепков находок представителей отряда 
Primates (исключая род Homo), хранящихся в Отделе эволюционной антропологии и морфологии 
человека Музея антропологии МГУ. В ходе работы с документами мы обнаружили, что не на все 
предметы сохранились сопровождающие бумаги. Работа по восстановлению истории поступле-
ния палеонтологических слепков приматов будет продолжена. 
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находки; муляжи костей; каталог 
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Введение 
Естественнонаучные музейные коллекции 

– важный источник материалов для научных ис-
следований. К коллекциям регулярно обраща-
ются исследователи для решения научных за-
дач с применением новых методов и подходов, в 
том числе с использованием генетического ана-
лиза [Фомина с соавт., 2019; Sidorov, 2023]. Вос-
требованность музейных материалов объясняет 
важность работы музеев по изучению истории 
формирования, систематизации, атрибутации, 

презентации коллекций [Соловьева, Сташин, 
2022; Спасская, 2022; Maykova, 2022]. В Музее 
антропологии также регулярно ведётся такая ра-
бота [Воронцова, 2023; Степанова, Сухова, 2023].  

В Музее антропологии хранится коллекция 
слепков с палеонтологических находок прима-
тов, каталог которой никогда ранее не был опуб-
ликован. Данная работа содержит информацию 
о составе и истории формирования коллекции. 
Каталог муляжей находок, относящихся к роду 
Homo, опубликован ранее [Воронцова,2023]. 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2023: 94-102 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2023, no. 4, pp. 94-102 • 

 

95 
 

Материалы и методы 
Материалами для данной работы послу-

жили документы архива Музея антропологии 
МГУ: Книги поступлений (КП), акты приёма, кол-
лекционные описи (КО), картотека, а также ста-
тьи в журналах. 

В работе были применены аналитический 
и хронологический методы исследования. 

 
 

Результаты и обсуждение 
Краткая информация по истории  

формирования коллекции 
Работая с документами архива, мы обна-

ружили, что не на все предметы сохранились 
сопровождающие бумаги. Сведения о некоторых 
коллекциях были получены из публикаций в из-
даниях НИИ и Музея антропологии. Однако ин-
формация представляется неполной и работа не 
может считаться завершённой. Поэтому восста-
новление истории поступления палеонтологиче-
ских слепков приматов будет продолжено. 

КО 214 – это сборная коллекция муляжей 
ископаемых обезьян. Первый предмет этой кол-
лекции (214 / 17 / 1), поступил в Музей не позд-
нее 1935 г. Это гипсовый слепок черепа 
Mesopithecus pentelicus Wagner, выполненный 
муляжистом Д. Раушеком со слепка, хранящего-
ся в Геологическом музее МГРИ. Муляж зареги-
стрирован в Книге поступлений 15.01.1935 г. под 
номером 7941. Последняя запись в КП, которая ве-
роятно, была сделана сразу после поступления 
предмета в Музей, датирована 05.01.1943 г. – но-
мер по КП 27592 (214 / 16 / 1 – Dolichopithecus 
ruscinensis Deperet).  

Муляжи №№ 214 / 11 / 1 (Caenopithecus 
lemuroidea), 214 / 12 / 1 и 214 / 13 / 1 
(Archaeolemur majori), 214 / 20 / 1 (Parapithecus 
fraasi Schlosser), 214 / 21 / 1 (Propliopithecus 
haeckeli Schlosser), 214 / 22 / 1 (Driopithecus 
fontani), 214 / 25 / 1 и 214 / 26 / 1 (Paleopihecus 
sivalensis Zydekker), 214 / 29 / 1, 214 / 29 / 2, 214 / 
29 / 3 и 214 / 29 / 4 (Australopithecus africanus) 
занесены в КП 07.01.1969 г.3 под одним номером 
                                                 
 

1 Книга поступлений №1, с. 52. 
2 Книга поступлений № 3, с. 261. 
3 Книга поступлений № 5, с. 104. 

3241 вместе с другими, ранее не зафиксирован-
ными в КП предметами. В Акте приёма музейных 
предметов № 578 от 10 декабря 1968 г. в заклю-
чении приёмочной комиссии написано: «Пред-
меты, поименованные в прилагаемом списке, 
поступили в НИИ и Музей антропологии в разное 
время, но не были оформлены актом приёма в 
момент поступления. Поэтому комиссия считает 
необходимым заактировать указанные предме-
ты в момент их оформления в качестве коллек-
ций» (рис. 1 и 2). Некоторая информация 
нашлась в картотеке Отдела эволюционной ан-
тропологии и морфологии человека. Все эти му-
ляжи внесены в картотеку в 1944 г. и имеют от-
метку – «заграничный муляж», однако проис-
хождение их пока остаётся неизвестным. 

Большое количество предметов этой кол-
лекции получены от муляжиста («скульптора-
муляжиста») Д. Раушека в 1935-1937 гг., который 
изготовил их по оригиналам Геологического музея 
МГРИ. Некоторые предметы поступили из фонда 
реализации муляжной мастерской Государ-
ственного музея антропологии. Слепки 
КО 214 / 27 / 1 и 214 / 28 / 1 получены из Амери-
канского Музея естественной истории в 1938 г. 
Это реконструкции верхней и нижней челюстей 
Sivapihecus sivalensis, выполненные Milo 
Hellman’ом на основе находок 1879 и 1935 гг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
все слепки из КО 214 поступили в Музей антро-
пологии в период с 1935 по 1944 годы.  

КО 218 содержит муляжи зубов 
Udabnopithecus garedziensis. Находка сделана в 
1945 году в г. Удабно, Грузия. Н.О. Бурчак-Абрам-
ович, соавтор нашедшей зубы Е.Г. Габишвили, в 
1949 г. передал слепки М.Ф. Нестурху в дар. 

Период Хрущёвской оттепели стал вре-
менем расширения научного сотрудничества 
НИИ и Музея антропологии МГУ с зарубежны-
ми учёными и организациями. Институт посе-
тили учёные из многих стран: Польши, ГДР, 
Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии, Че-
хословакии, Австрии, ФРГ, Англии, Франции, 
Индии, Китая, Мексики, США, Австралии и др. 
[Карманова, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963]. К 
этому периоду относится и активный обмен 
коллекциями. 

КО 215 поступила в Музей в 1956 году из 
Британского музея естественной истории, Лон-
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96 
дон. Это слепки находок костных останков 
Proconsul africanus, Plesianthropus transvaalensis 
и Paranthropus crassidens. 

Из Института Палеонтологии позвоночных 
и палеоантропологии Китайской академии наук, 
Пекин, получены коллекции: КО 140 в 1958 г., 
КО 151 и КО 216 – в 1959 г. О поступлении кол-
лекции КО 140 упоминает Л.К. Карманова: «В 
обмен на гипсовые копии с палеоантропологи-
ческих находок на территории Советского Союза 
получены из КНР слепки челюсти гигантопитека, 
черепной крышки цзыяньского человека» [Кар-
манова, 1959]. Слепки с нижних челюстей 
Gigantopithecus blacki (гигантопитеки I и III) были 
переданы также в 1959 г.  

КО 152 получена по обмену от Гизелы 
Асмус (Gisela Asmus) из Института древней и 
новой истории Университета в Кёльне, ФРГ, в 
1961 году. 

КО 161 и КО 305 частично были описаны 
нами ранее в каталоге рода Homo [Воронцова, 
2023], т.к. включают и находки представителей 
разных стадий человека. Коллекция КО 161 бы-
ла передана Музею профессором Ф. Тобиасом 
(P.V. Tobias) из Иоганесбурга, ЮАР, в 1965 году 
через лабораторию Дакворта при Кэмбриджском 
университете, Великобритания, и содержит 
слепки с находок Australopithecus africanus и 
Zinjanthrop boisei, а также человека умелого. КО 
305 получена в 1973 г. по обмену от профессора 
М. Вольпофа (M.H. Wolpoff) из Мичиганского 
университета и музея антропологии, США, поч-
товой посылкой из Цюриха, Швейцария. Коллек-
ция содержит копии останков Australopithecus 
africanus и Zinjanthrop boisei, а также Брокен-
Хилл и Схул V. В 1974 году от него же почтовой 
посылкой уже из США получены также по обме-
ну копии находок Australopithecus prometheus, 
Paranthropus crassidens и Plesianthropus 
transvaalensis. Эти муляжи составляют коллек-
цию КО 306.  

 
Рисунок 1. Акт приёмки музейных предметов 

№ 578 
Figure 1. Act of acceptance and transfer of  

museum exhibits № 578 

 
Рисунок 2. Список к Акту приёмки №578  

муляжей ископаемых обезьян, подлежащих 
внесению в Книгу поступлений 

Figure 2. The list to the Acceptance Certificate  
No. 578 of fake fossil primates to be entered  

in the Receipt Book 
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КО 326 поступила в 1975 г. от фонда Вен-

нер-Грен, США, и включает пластиковые муляжи 
фрагментов черепа Paranthropus robustus и эн-
докрана Australopithecus africanus. 

Коллекция КО 343 получена в 1976 г. в 
дар от американского антрополога 
М. Крауфорда (M.H. Crawford), профессора 
Канзасского университета. 

Каталог коллекций 
В таблице 1 представлен краткий каталог 

коллекций слепков с находок представителей 
отряда Primates, хранящихся в Отделе эволю-
ционной антропологии и морфологии человека 
Музея антропологии МГУ. Находки разделены по 
геологическим периодам, внутри периода пере-
числены в алфавитном порядке. 

Таблица. Каталог ископаемых находок отряда Primates 
Table. Catalogue of fossil finds of the order Primates 

Название 
Место находки 

Часть скелета 
Коллекционная опись № 

Конец палеоцена – начало эоцена 

Plesiadapis tricuspidens (плезиадапис трикуспиденс) 
Франция 

Зуб – резец верхний 
КО 214 / 1 / 1 

Зуб – моляр нижний третий (M3) 
КО 214 / 2 / 1 

Эоцен, 56-33,9 млн лет 

Caenopithecus lemuroides (Ценопитек лемуроидный) 
Швейцария 

Верхняя челюсть, 2 фрагмента 
КО 214 / 10 / 1; 
КО 214 / 11 / 1 

Necrolemur antiquus (Некролемур древний) 
Франция 

Нижняя челюсть, фрагмент левой 
половины 

КО 214 / 14 / 1 
Верхняя челюсть, левая, фрагмент 

КО 214 / 15 / 1 

Pelicodus frugivorus (Пеликодус плотоядный) 
Вайоминг, США 

Верхняя челюсть, фрагмент; 
Нижняя челюсть, фрагмент 

КО 214 / 3 / 1 
Конец эоцена – начало олигоцена 

Adapis magnus (Адапис большой) 
Франция 

Череп, лицевой отдел 
КО 214 / 4 / 1 

Нижняя челюсть 
КО 214 / 5 / 1 

Нижняя челюсть, фрагмент 
КО 214 / 6 / 1 

Adapis parisiensis (Адапис парижский) 
Франция 

Нижняя челюсть, фрагмент 
КО 214 / 7 / 1 

Пястная (?) кость 
КО 214 / 8 / 1 

Фаланга (? вторая) 
КО 214 / 9 / 1 

Олигоцен, 33,9-23,03 млн лет 
Parapithecus fraasi (Парапитек фраасов) 

Файюм, Египет  
Нижняя челюсть 

КО 214 / 20 / 1 
Propliopithecus haeckeli (Проплиопитек геккеля) 

Файюм, Египет 
Нижняя челюсть 

КО 214 / 21 / 1 
Миоцен, 23,03-5,33 млн лет 

Dryopithecus sp. (Дриопитек) 
Кения  

Нижняя челюсть, 5 фрагментов 
КО 343 / 4 / 1-5 

Dryopithecus cauthleyi (Дриопитек Каутлея) 
Сиваликские холмы, Восточная Индия 

Нижняя челюсть, фрагмент 
КО 152 / 2 / 1 

Есть продолжение 
Continued 
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Продолжение таблицы 1 
Table 1 Continued 

Название 
Место находки 

Часть скелета 
Коллекционная опись № 

Миоцен, 23,03-5,33 млн лет 

Dryopithecus fontani (Дриопитек фонтанов) 
Сен-Годен, Франция 

Нижняя челюсть, 2 фрагмента 
КО 214 / 22 / 1 

Плечевая кость 
КО 214 / 23 / 1 

Dryopithecus frickae (Дриопитек Фрика) 
Сиваликские холмы, Восточная Индия  

Нижняя челюсть, фрагмент 
КО 152 / 4 / 1 

Dryopithecus keijuanensis (Дриопитек кейюаньский) 
Провинция Кэйюан, Юньнань, Китай 

Зубы нижней челюсти правой сто-
роны - Р1 Р2 М1 М2 М3 

КО 151 / 5 / 1 
Dryopithecus pilgrimi (Дриопитек Пильгрима) 

Сиваликские холмы, Восточная Индия  
Нижняя челюсть, фрагмент 

КО 152 / 3 / 1 
Paleopithecus (Sivapithecus) sivalensis (Палеопитек  
(сивапитек) сиваликский) 

Индия 

Верхняя челюсть, фрагмент 
КО 214 / 25 / 1; 
КО 214 / 26 / 1 

Proconsul africanus (Проконсул африканский) 
Кения, Восточная Африка 

Череп; 
Нижняя челюсть 

КО 343 / 2 / 1 
Череп с нижней челюстью (непол-

ный) 
КО 215 / 1 / 1 

Верхний зубной ряд 
КО 215 / 2 / 1 

Нижний зубной ряд 
КО 215 / 3 / 1 

Sivapihecus sivalensis (Сивапитек сиваликский) 
Индостан 

Верхняя челюсть 
КО 214 / 27 / 1 

Нижняя челюсть 
КО 214 / 28 / 1 

Конец миоцена – начало плиоцена 
Gigantopithecus bilaspurensis (Гигантопитек биласпурский) 

Биласпур, Северная Индия 
Нижняя челюсть 

КО 343 / 1 / 1 

Mesopithecus pentelicus (Мезопитек пентеликов) 
Пикерми, Греция  

Череп 
КО 214 / 17 / 1 
Череп 
КО 214 / 18 / 1 

Нижняя челюсть 
КО 214 / 19 / 1 

Pliopithecus antiquus (Плиопитек древний) 
Греция 

Нижняя челюсть, фрагмент 
КО 214 / 24 / 1 

Udabnopithecus garedziensis (Удабнопитек) 
Удабно, близ Тбилиси, Грузия  

Зуб – правый верхний второй пре-
моляр 
КО 218 / 1 / 1 

Зуб – коронка второго верхнего 
правого премоляра 

КО 218 / 1 / 2 
Зуб – правый верхний первый мо-

ляр 
КО 218 / 2 / 1 

Зуб – коронка правого верхнего 
первого моляра 

КО 218 / 2 / 2 
Есть продолжение 

Continued 
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Продолжение таблицы 1 
Table 1 Continued 

Название 
Место находки 

Часть скелета 
Коллекционная опись № 

Плиоцен, 5,33-2,59 млн лет 

Australopithecus africanus (Австралопитек африканский) 
Южная Африка  
 

Череп с нижней челюстью, непол-
ный 

КО 214 / 29 / 1 
Нижняя челюсть 

КО 214 / 29 / 2 
Верхняя челюсть 

КО 214 / 29 / 3 
Эндокран 

КО 214 / 29 / 4; 
КО 326 / 2 / 1 

Australopithecus africanus MLD 37/38 (Австралопитек  
африканский)  

Макапансгат, Южная Африка 

Череп, неполный 
КО 161 / 6 / 1 

Australopithecus africanus MLD 40 (Австралопитек  
африканский)  

Макапансгат, Южная Африка 

Нижняя челюсть, левая половина 
КО 161 / 5 / 1 

Australopithecus prometheus (Австралопитек прометей) 
Макапансгат, Южная Африка 

Череп, лицевой отдел, фрагмент 
КО 306 / 3 / 1 

Нижняя челюсть, фрагмент 
КО 306 / 3 / 2 

Dolichopithecus ruscinensis (Долихопитек) 
Руссильон, Франция 

Зуб – нижний моляр 
КО 214 / 16 / 1 

Plesianthropus / Australopithecus africanus (Плезиантроп / 
Австралопитек африканский) 

Южная Африка 

Череп 
КО 305 / 2 / 1 

Конец плиоцена – начало плейстоцена 

Zinjanthrop boisei (Зинджантроп бойсов)  
Олдувайское ущелье, Танзания, Восточная Африка  

Череп, лицевой отдел 
КО 305 / 3 / 1 

Череп, свод 
КО 305 / 3 / 2 

Затылочная кость 
КО 305 / 3 / 3 

Височные кости, левая и правая 
КО 305 / 3 / 4, 5 

Zinjanthrop boisei (Зинджантроп бойсов) OH 5 
Олдувайское ущелье, Танзания, Восточная Африка 

Эндокран 
КО 161 / 4 / 1 

Плейстоцен, 2,59-11,7 млн лет 
Gigantopithecus blacki (Гигантопитек I) 

Гора Лэн Цзай Шан, Китай 
Нижняя челюсть, фрагмент 

КО 216 / 1 / 1 
Gigantopithecus blacki (Гигантопитек II) 

Гора Лэн Цзай Шан, Китай 
Нижняя челюсть, фрагмент 

КО 140 / 2 / 1 
Gigantopithecus blacki (Гигантопитек III)  

Гора Лэн Цзай Шан, Китай 
Нижняя челюсть, фрагмент 

КО 216 / 2 / 1 
Mojokerto (Моджокерто) 

Моджокерто, о-в Ява 
Череп, мозговой отдел 

КО 152 / 1 / 1 
 

Есть окончание 
Continued 
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Заключение 

В работе представлен каталог слепков 
находок представителей отряда Primates (ис-
ключая род Homo), хранящихся в Отделе эво-
люционной антропологии и морфологии челове-
ка Музея антропологии МГУ. В ходе работы с 
документами мы обнаружили, что не на все 
предметы сохранились сопровождающие бума-
ги. Работа по восстановлению истории поступ-
ления палеонтологических слепков приматов 
будет продолжена. 
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Коллекционная опись № 

Плейстоцен, 2,59-11,7 млн лет 

Paranthropus crassidens (Парантроп крупнозубый) 
Сварткранс, Южная Африка 

Череп, фрагмент 
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Нижняя челюсть, 2 ед. 
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Нижняя челюсть, фрагмент 
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THE CATALOG OF CASTS OF PALEONTOLOGICAL FINDS OF 
PRIMATES OF THE MUSEUM OF ANTHROPOLOGY OF MSU 

 
Natural science museum collections are an important source of materials for scientific research. 

The Museum of Anthropology has a collection of casts from paleontological finds of primates. This cata-
log has never been published before. This work contains information about the composition and history 
of the formation of the collection. 

Materials and methods. Documents from the Archive of the Museum of Anthropology of Moscow 
State University and articles in journals became the basis for writing this work. Analytical and chronologi-
cal research methods were applied in the study. 

Results and discussion. The section "Brief information on the history of the formation of the col-
lection" contains information about the sources of replenishment of the paleoprimatological collection, 
the names of the scientists who transferred the items, the geography of receipts are given. The items 
were combined into collections on the grounds that they came from the same source at the same time. 

The "Collection catalog" is represented by a table. The finds are divided by geological periods, 
listed in alphabetical order within the period. 

Conclusion. A catalog of casts of finds of representatives of the order Primates (excluding the 
genus Homo) is presented in the article. In the course of working with the documents, we discovered that 
not all the accompanying papers were preserved. Work on reconstructing the history of the receipt of 
paleontological casts of primates will continue. 

Keywords: biological anthropology; evolution; fossil finds; order Primates; copies of fossil bones; 
catalog 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  
 

  
 Петрова К.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии 
 Российской академии наук (ИА РАН), 

 ул. Дм. Ульянова, д.19, Москва, 117292, Россия 

 
НАСЕЛЕНИЕ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ ВОСТОЧНО-

ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА ПО ДАННЫМ ОСТЕОМЕТРИИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК МОГИЛЬНИКА НАТУХАЕВСКОЕ 5) 

 
 
Введение. В работе впервые публикуются остеометрические данные взрослых индивидов 

антропологической серии из могильника золотоордынского времени Натухаевское 5. На основе 
полученных линейных размеров представлена характеристика скелетной конституции погребён-
ных. В рамках этого исследования проверялась гипотеза о разнице морфологического облика двух 
выборок, объединенных по типу погребального обряда – каменные ящики и грунтовые ямы. 

Материал и методы. Антропологическая коллекция насчитывает 124 взрослых индивида, 
среди которых 67 мужчин и 57 женщин. Измерения посткраниального скелета проводились по про-
грамме Р. Мартина в редакции В.П. Алексеева по 55 признакам. Степень однородности мужской и 
женской выборки определялась с помощью внутригруппового анализа методом главных компонент 
по 10 признакам. Для оценки статистической значимости различий использовался критерий Ман-
на-Уитни. 

Результаты. Мужское население было достаточно высокорослым с укороченным мощным 
плечом и удлиненным предплечьем, нижние конечности длинные и массивные. Среди женского 
населения также наблюдается тенденция удлинения нижних конечностей, относительно верхних, 
преимущественно за счет голени. Проведенный внутригрупповой анализ не выявил статистиче-
ски значимых различий между двумя группами, объединенными по типу погребального обряда ни 
среди мужской выборки, ни среди женской. Однако, был обнаружен большой размах вариаций линей-
ных размеров у мужчин, погребенных в каменных ящиках. По сравнению с ними, выборка из грунто-
вых ям является более гомогенной. Иная картина наблюдается среди женщин. Так, морфологиче-
ское разнообразие прослежено среди погребенных в грунтовых ямах. 

Ключевые слова: остеометрия; Средневековье; грунтовый могильник; каменные ящики;  
Золотая Орда 

 

Введение 
Исследуемые в данной работе остеологи-

ческие материалы происходят из раскопок мо-
гильника Натухаевское 5, проводившихся в 
2013-2014 гг. ИА РАН в районе Новороссийска 
под руководством А.В. Бонина [Бонин, 2014; 
2015a]. На основе керамического материала и 
монетных находок (татарские монеты крымской 
чеканки), а также особенностей погребального 
обряда (каменные ящики) могильник Натухаев-

ское 5 был датирован второй половиной XIV-
началом XV вв. [Бонин, 2015б].  

В процессе работ было вскрыто 85 погре-
бений, совершенных по обряду ингумации в ка-
менных ящиках и грунтовых ямах. Изученные 
захоронения на территории исследованной ча-
сти могильника Натухаевское 5 демонстрирует 
большое разнообразие погребальной обрядно-
сти, отражающее особенности культурных тра-
диций и верований каждого конкретного индиви-
да. Помимо стандартного деления на каменные 
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ящики и грунтовые ямы, выделяется ряд специ-
фических черт внутри каждой группы. Для ка-
менных ящиков – это вариации погребальных 
сооружений, наличие или отсутствие оградок по 
периметру, одна или несколько гробниц под 
единой насыпью, количество погребенных в од-
ной могиле. Грунтовые ямы отличаются по по-
ложению рук, захоронению в яме или на гори-
зонте, ориентировки погребенного, наличию и 
составу погребального инвентаря, присутствию 
каменных элементов. 

В предыдущих работах был затронут во-
прос о социальной дифференциации общества, 
отраженной в различных типах захоронения. 
Данные палеодемографии показали принципи-
альную разницу двух групп, прежде всего, в со-
отношении полов и среднем возрасте смерти 
взрослого населения. В выборке из грунтовых 
ям женское население преобладало над муж-
ским, а средний возраст смерти был ниже в 
среднем на 2 года [Петрова, 2023а]. Результаты 
анализа распространения маркеров физиологи-
ческого и эпизодического стресса также показы-
вает существовавшие различия в выборках по 
типам погребений [Петрова, 2023б]. В выборке 
из грунтовых могил наблюдается большая под-
верженность пищевому стрессу. В результате 
сравнения частоты встречаемости эмалевой ги-
поплазии эта группа также оказалась более под-
вержена стрессовым ситуациям в детстве. Под-
тверждением высокого статуса индивидов из 
каменных ящиков являются сведения о вещевом 
комплексе могил. Совокупность полученных 
данных позволяет предположить, что эти люди 
составляли элитную часть общества. Однако, 
принимая во внимание тот факт, что данный ре-
гион издавна был зоной активных межэтниче-
ских контактов благодаря благоприятным гео-
графическим условиям [Дружинина, Медникова, 
2019], за разнообразием погребального обряда 
могли скрываться и этнокультурные причины. 

Ввиду почти полного отсутствия краниоло-
гических материалов изучение морфологических 
особенностей населения остеометрическими 
методами является наиболее целесообразным. 

В данной работе предпринята попытка 
охарактеризовать особенности скелетной кон-
ституции погребённых на основе полученных 
остеометрических данных, с помощью внутриг-

руппового анализа выявить степень однородно-
сти мужского и женского населения, проследить 
различия между двумя группами, объединенны-
ми по типу погребального обряда (каменные 
ящики/грунтовые ямы). 

 
 

Материал и методы 
Антропологическая коллекция насчитыва-

ет 205 индивидов: 67 мужчин, 57 женщин и 81 
ребенка. Для остеологического изучения был 
отобран костный материал взрослых индивидов 
(37 мужчин и 35 женщин) с завершенными срас-
таниями эпифизов, за исключением костей, под-
вергшихся деформации в результате травм или 
патологических проявлений. Плохая сохран-
ность материала не позволила задействовать 
всю серию. Измерения посткраниального скеле-
та проводились по программе Р. Мартина 
[Martin, 1928] в редакции В.П. Алексеева [Алек-
сеев, 1966] по 55 признакам. Для расчета ошиб-
ки метода было произведено повторное измере-
ние 15 костяков без предварительной сверки с 
предыдущими результатами. На основе полу-
ченных индивидуальных остеометрических дан-
ных для мужчин и женщин были вычислены 
средние размеры, среднеквадратические откло-
нения, количество наблюдений, минимальные и 
максимальные величины. Абсолютные оценки 
давались на основе рубрикаций, составленных 
А.Г. Тихоновым [Тихонов, 1997], также, при об-
суждении продольных размеров и реконструи-
рованной длины тела использовались рубрика-
ции Д.В. Пежемского [Пежемский, 2011]. Кроме 
того, учитывались традиционные категории ука-
зателей сечений [Алексеев, 1966]. При учете 
остеометрических показателей приоритет отда-
вался правой стороне. Для проведения внутриг-
руппового анализа количество признаков было 
сокращено до 10 (показатели длин и окружно-
стей трубчатых костей конечностей). Сравнение 
остеометрических показателей на внутригруппо-
вом уровне производилось методом главных 
компонент в программе PAST [Hammer et al., 
2001]. Оценка статистической значимости раз-
личий осуществлялась при помощи вычисления 
критерия Манн-Уитни в программе STATISTICA 
13. Для оценки нормальности распределения 
данных использовался критерий Шапиро-Уилка. 
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Выбор этих критериев обусловлен малочислен-
ностью выборки.  

На основе измерительных данных бед-
ренных и большеберцовых костей для 28 жен-
щин и 24 мужчин была вычислена длина тела с 
помощью формулы Верчелотти [Vercelotti et al., 
2009]. В большинстве случаев применялась 
формула 1.74(Fem2+Tib)+26.5. Там, где одна из 
костей была разрушена, расчёт производился по 

отдельности для бедренной (3.10Fem2+29.2) 
или большеберцовой (3.58Tib+36.6) кости. 

 
 

Результаты 
Средние значения измерительных пара-

метров посткраниального скелета мужской и 
женской выборки представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Остеометрические параметры серии из могильника Натухаевское 5 
Table 1. Osteometric parameters of the series from the burial ground Natukhaevskoe 5 

Признаки по 
Р.Мартину, мм 

Мужчины Женщины 
M SD N Min Max M SD N Min Max 

Плечевая кость 
1. Наибольшая длина 314,8 14,0 13 288,0 331,0 294,8 12,4 18 265,0 313,0 

2. Общая длина 312,8 12,9 12 286,0 330,0 288,8 11,8 15 260,0 304,0 
Вертикальный диа-

метр головки 44,5 2,4 12 41,0 48,5 41,0 1,8 13 38,0 45,0 

Горизонтальный 
диаметр головки 42,9 3,2 9 38,0 47,5 38,3 2,8 9 34,0 42,0 

3. Ширина верхнего 
эпифиза 49,7 3,2 11 45,0 54,5 45,9 2,1 13 42,0 50,0 

4. Ширина нижнего 
эпифиза 63,2 3,9 13 57,0 72,0 56,3 4,9 14 48,0 66,0 

5. Наибольшая  
ширина середины 

диафиза 
23,2 2,1 15 21,0 28,0 20,9 1,3 25 18,5 24,0 

6. Наименьшая  
ширина середины 

диафиза 
18,3 1,4 15 16,0 20,0 16,4 1,6 25 12,0 20,0 

Окружность головки 139,6 6,4 8 131,5 150,0 126,8 6,3 11 118,0 134,0 
7. Наименьшая 

окружность диафиза 66,4 3,3 17 58,0 71,5 58,2 3,3 27 53,0 66,0 

7а. Окружность се-
редины диафиза 69,8 5,1 18 60,0 80,0 62,3 3,4 26 55,0 69,0 

7:1 Указатель  
прочности 20,7 1,1 10 18,7 22,4 19,8 1,4 18 18,4 23,8 

6:5 Указатель  
поперечного сечения 

диафиза 
79,5 8,1 15 65,4 95,2 77,9 6,4 24 57,1 89,5 

Локтевая кость 
1. Наибольшая длина 268,8 14,0 7 252,0 290,0 241,6 9,3 11 226,0 257,5 
2. Физиологическая 

длина 238,1 10,9 8 227,0 257,0 216,0 9,8 12 203,0 232,0 

11. Сагиттальный 
диаметр диафиза 15,1 2,0 9 12,0 18,0 14,4 1,5 14 12,0 16,5 

12. Поперечный 
диаметр диафиза 12,8 1,3 9 11,0 15,0 12,1 1,9 14 10,0 15,5 

Верхний поперечный 
диаметр 24,2 3,0 11 21,0 30,0 21,3 1,6 16 19,0 24,0 

14. Верхний сагит-
тальный диаметр 24,4 3,2 11 21,0 31,0 21,1 1,7 10 18,0 24,0 

Есть продолжение 
Continued 
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Продолжение таблицы 1 
Table 1 Continued 

Признаки по 
Р.Мартину, мм 

Мужчины Женщины 
M SD N Min Max M SD N Min Max 

Локтевая кость 
3. Наименьшая 

окружность диафиза 39,4 2,3 9 36,0 44,0 35,2 2,2 14 32,0 39,0 

3:2 Указатель  
прочности 16,5 0,7 8 15,7 17,6 16,3 1,1 12 14,7 18,1 

11:12 Указатель  
поперечного сечения 

диафиза 
117,4 11,2 9 100,0 137,5 120,1 14,9 14 89,7 145,5 

13:14 Указатель  
платолении 99,3 5,7 11 90,2 109,5 101,4 8,6 14 86,4 116,7 

Лучевая кость 
1. Наибольшая длина 240,5 10,9 11 226,0 260,0 219,5 7,7 13 206,0 237,0 
2. Физиологическая 

длина 229,1 10,7 9 217,0 248,0 210,4 9,4 14 195,0 228,0 

Поперечный диаметр 
диафиза 15,4 1,4 13 12,0 17,0 14,2 1,4 20 10,5 16,5 

5. Сагиттальный 
диаметр диафиза 12,5 1,8 13 10,0 16,0 10,7 1,1 19 9,0 14,0 

3. Наименьшая 
окружность 43,8 2,6 13 41,0 51,0 38,2 2,4 20 32,0 43,0 

3:2 Указатель  
прочности 21,8 8,0 9 17,7 43,0 18,0 1,0 14 15,5 19,2 

5:4 Указатель  
поперечного сечения 

диафиза 
82,9 17,9 12 64,7 133,3 76,7 14,9 19 64,3 133,3 

Бедренная кость 
1. Наибольшая длина 447,6 17,0 20 415,0 487,0 409,7 18,6 20 370,0 443,0 

2. Общая длина 445,2 16,6 20 410,0 482,0 406,3 20,4 19 356,0 438,0 
18. Вертикальный 
диаметр головки 46,3 2,6 18 40,0 50,0 42,8 2,4 14 38,0 47,0 

19.Горизонтальный 
диаметр головки 46,8 2,3 18 43,0 50,5 42,2 2,3 12 38,0 46,5 

21. Ширина нижнего 
эпифиза 81,7 4,3 16 76,0 88,0 73,6 3,7 16 68,0 82,0 

6. Сагиттальный 
диаметр середины 

диафиза 
29,4 2,3 22 25,0 35,0 25,4 2,0 27 22,0 30,0 

7а. Поперечный 
диаметр середины 

диаметр 
27,5 2,6 21 23,0 32,0 25,4 2,1 27 21,0 29,0 

9.Верхний  
поперечный диаметр 

диафиза 
33,8 3,0 21 29,0 40,0 31,7 3,1 21 22,0 38,0 

10. Верхний  
сагиттальный  

диаметр диафиза 
28,7 2,4 21 23,0 33,0 26,2 2,2 20 21,0 31,0 

20. Окружность  
головки 150,4 5,9 19 141,0 160,0 137,9 6,7 11 125,0 150,0 

8. Окружность  
середины диафиза 93,5 5,7 27 84,0 103,0 80,5 5,4 35 70,0 89,0 

Есть окончание 
Continued 
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Окончание таблицы 1 
Table 1 Finished 

Признаки по 
Р.Мартину, мм 

Мужчины Женщины 
M SD N Min Max M SD N Min Max 

Бедренная кость 
8:2  Указатель  
массивности 20,7 0,9 18 19,1 22,7 20,7 2,1 19 19,0 28,5 

6:7а Указатель  
пиластрии 107,2 8,1 21 91,7 125,0 100,5 9,1 27 88,0 122,7 

10:9 Указатель  
платимерии 85,2 6,8 21 72,5 96,9 83,7 7,6 19 71,4 104,5 

Большеберцовая кость 
1. Общая длина 370,4 21,4 14 334,0 415,0 335,8 12,3 16 313,0 352,0 
1а. Наибольшая  

длина 375,4 22,9 14 338,0 428,0 340,3 12,4 16 320,0 359,0 

5. Наибольшая  
ширина верхнего 

эпифиза 
75,2 7,7 14 61,0 88,0 66,3 7,0 17 46,0 74,0 

6. Наибольшая  
ширина нижнего 

эпифиза 
54,2 4,0 14 50,0 64,0 46,6 5,8 20 25,0 52,0 

8. Сагиттальный 
диаметр середины 

диафиза 
30,0 2,0 16 27,0 34,0 24,7 2,0 24 20,0 30,0 

9. Поперечный  
диаметр середины 

диафиза 
22,0 2,4 15 19,0 26,0 19,6 1,6 24 17,0 22,5 

8а. Сагиттальный 
диаметр диафиза на 
уровне питательного 

отверстия 

35,0 2,5 16 31,0 39,0 30,1 2,0 23 27,0 33,0 

9а. Поперечный 
диаметр диафиза на 
уровне питательного 

отверстия 

24,9 2,9 16 20,0 30,0 22,4 1,9 23 19,0 26,0 

10. Окружность  
середины диафиза 85,4 6,7 16 75,0 95,0 72,3 3,5 24 67,0 79,0 

10b. Наименьшая 
окружность диафиза 79,1 6,5 15 70,0 90,0 68,0 3,8 20 63,5 79,5 

9а:8а Указатель  
платикнемии 71,2 7,2 14 58,8 85,7 74,7 6,1 22 64,5 91,2 

10b:1 Указатель 
прочности 21,0 1,4 11 19,4 24,0 20,4 1,2 16 19,0 22,8 

Ключица 
1. Длина 148,8 7,6 8 135,0 162,0 131,6 7,8 8 120,0 141,0 

6. Окружность 42,2 3,5 11 38,0 47,5 35,1 3,6 15 30,0 41,0 
Прочие указатели 

R1:H1  Луче-
плечевой указатель 75,4 2,3 8 71,9 78,5 74,5 2,0 9 73,0 79,3 

R1:T1  Луче-
берцовый указатель 65,1 2,1 6 61,3 67,2 66,6 2,7 7 63,4 70,3 

H1:F2  Плече-
бедренный указатель 71,5 1,6 1 69,0 73,6 73,0 3,0 11 67,6 79,4 

T1:F2 Берцово-
бедренный указатель 83,6 2,1 12 81,0 87,2 81,8 2,1 1 78,1 85,1 

(H1+R1): (F2+T1) 69,1 1,2 5 67,6 70,7 70,6 2,3 4 67,9 73,2 
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Объединенная мужская выборка демон-

стрирует малые показатели длины плечевых 
костей, при этом показатель наименьшей окруж-
ности относится к большим величинам. По ука-
зателям поперечного сечения у мужчин наблю-
дается достаточно мощное развитие рельефа 
плечевой кости. Анализируемые показатели ко-
стей предплечья входят в категорию больших 
величин для эпохи средневековья, за исключе-
нием длины лучевой кости, соответствующей 
среднему интервалу. Локтевая кость демонстри-
рует сильное развитие рельефа. Бедренные ко-
сти достаточно массивны, характеризуются 
большими размерами, с мощным развитием пи-
лястра, а окружности диафизов попадают в ин-
тервал очень больших величин. Проксимальный 
отдел диафиза имеет круглую в сечении форму. 
Большеберцовые кости характеризуются боль-
шими продольными размерами и слабой упло-
щенностью диафиза на уровне питательного 
отверстия.  

Пропорции тела демонстрируют укороче-
ние верхних конечностей относительно удли-
ненных нижних. На это указывает величина ин-
термембрального указателя. Помимо этого, ис-
ходя из малых значений луче-плечевого и 
берцово-бедренного указателей наблюдается 
тенденция удлинения дистальных сегментов 
скелета конечностей.  

Средняя реконструированная длина тела 
составляет 168,9 см, что по рубрикации Р. Мар-
тина интерпретируется как выше средних. По 
рубрикации Д.В. Пежемского все исследуемые 
продольные размеры костей, а также реконстру-
ированная длина тела мужской выборки попа-
дают в категорию средних величин. Отмечается 
высокая внутригрупповая изменчивость. На ин-
дивидуальном уровне размах вариаций по этому 
параметру колеблется от 156 до 186 см.  

Женская выборка демонстрирует малую 
длину плечевых костей при большом значении 
наименьшей окружности диафиза и высоких 
значениях показателя поперечного сечения. Ко-
сти предплечья попадают в категорию средних 
величин. Указатель платолении на границе 
эуролении и гиперэуролении, т. е. проксималь-
ная часть диафиза локтевой кости имеет квад-
ратное сечение. Исследуемые параметры бед-
ренных костей также находятся в интервале 

больших значений с округлой формой попереч-
ного сечения верхней части диафиза. Длины 
большеберцовых кости имеют большой размер, 
а наименьшие окружности попадают в смежную 
категорию больших и очень больших размеров, 
на уровне питательного отверстия диафиз рас-
ширяется в поперечном направлении. Интер-
мембральный указатель находится в пределах 
малой величины, что, как и в мужской выборке, 
говорит об относительном удлинении нижних 
конечностей по сравнению с верхними. Также, 
наблюдается тенденция удлинения голени по 
отношению к бедру. В остальном, в женской вы-
борке соотношения проксимальных и дисталь-
ных сегментов верхних и нижних конечностей 
близки к средним значениям.  

Реконструированная длина тела в сред-
нем составляет 155 см, причем процент низко-
рослых и высокорослых женщин относительно 
среднего значения примерно равен 
(48,7%/51,3% соответственно). 

Результаты внутригруппового анализа ме-
тодом главных компонент представлены на ри-
сунке 1. Из 37 мужчин наиболее репрезентатив-
ными оказались 7 индивидов, ввиду плохой со-
хранности и комплектности костяков.  

 
В мужской серии первые две компоненты 

совокупно описывают 89,7% морфологической 
изменчивости в группе. ГК1 (77.4%) отражает 
различия тотальных размеров тела, таким обра-
зом, отделяя по оси Х крупных высокорослых 
индивидов от низкорослых (рис. 2а). Вторая 
компонента (11,3%) характеризует пропорции 
тела и описывает обратную зависимость, при 
которой с укорочением проксимальных сегмен-
тов скелета удлиняются дистальные (рис. 2б). 
По оси Y она разделяет индивидов с коротким, 
массивным плечом и бедром, удлиненными 
крупными костями предплечья и голени от инди-
видов с длинными грацильными плечевыми и 
бедренными костями с укороченным и массив-
ным предплечьем и голенью. Третья главная 
компонента описывает лишь 4% изменчивости и 
ее подробное рассмотрение не является целе-
сообразным. К сожалению, по причине малочис-
ленности целых мужских костяков невозможно 
проследить каких-либо тенденций изменчивости.  

 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2023: 103-116 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2023, no. 4, pp. 103-116 • 

 

109 

По имеющимся данным можно только 
предположить, что мужское население является 
относительно однородным, в пространстве 
главных компонент не выделятся каких-либо 
групп ни по типу погребального обряда, ни по 
критериям, обусловленными иными факторами. 
Стоит остановиться подробнее на характеристи-
ке выборки из каменных ящиков. Наиболее уда-
ленными от центра графика оказались индивиды 
18.1, 56.1 и 55.1. Первый из них обладает не-
большими размерами тела, по пропорциям схож 
с индивидами из ближайших погребений, со-
ставляющих единый комплекс (П. 19 и П. 17). 
Индивиды 56.1 и 55.1 находятся в противопо-
ложных частях графика, однако, их показатели 
равнонаправленны. Мужчина из П. 56 обладал 
самими низкими показателями длин костей, при 
средних размерах эпифизов и окружностей 
диафизов верхних конечностей и заниженных 
значениях нижних конечностей по тем же пара-
метрам. Индивид из П. 55, напротив, обладал 
самыми крупными размерами костей в данной 
выборке, за исключением индивида П. 27.1, не 
включенного во внутригрупповой анализ из-за 
неполной комплектности скелета. Обращает на 
себя внимание нахождение индивидов из П. 66 в 
противоположных четвертях графика, что, таким 
образом, подтверждает высокое морфологиче-

ское разнообразие людей, погребенных в камен-
ных гробницах. Не исключено, что нахождение в 
одной могиле или в одном погребальном ком-
плексе индивидов различного морфологического 
облика было связано с практикой разновремен-
ных дозахоронений.  

 

 
Рисунок 1. Результаты внутригруппового анализа мужской выборки методом ГK.  

Распределение индивидов в пространстве 1 и 2 ГК 
Figure 1. The results of the intragroup PC analysis of the male sample. The distribution of 

 individuals in 1 and 2 PC spaces 

 
Рисунок 2. Нагрузки на вектора первой (А) и 

второй (Б) ГК мужской выборки 
Figure 2. Loads on the vectors of the first (A) 

and second (B) PC of the male sample 
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Сохранность женских костяков несколько 

лучше мужских. Вероятнее всего это обусловле-
но погребальным обрядом. Почти 50% женщин 
находились в грунтовых ямах, тогда как этот ва-
риант захоронения для мужчин был произведен 
на вскрытой территории могильника лишь в 20% 
случаях. Во внутригрупповой анализ методом 
главных компонент вошли данные по 18 инди-
видам женского пола (рис. 3). 

Первая главная компонента, на которую 
приходится 72,8% изменчивости, отражает раз-
личия тотальных размеров тела, так же, как и в 
мужской серии (рис. 4а). Вторая главная компо-
нента описывает 9,4% изменчивости (рис. 4б). 
На графике по оси Y в пространстве первой и 
второй главных компонент она дифференцирует 
индивидов по соотношению проксимальных и 
дистальных сегментов скелета, повторяя нагруз-
ки на компоненты второй ГК мужской выборки. 
Однако в этом случае наибольшая длина плече-
вой и лучевой кости (H1 и R1) не обладает такой 
таксономической ценностью. Женская серия 
предоставляет возможность для выделения тре-
тьей главной компоненты (8,5%), так как ее груп-
поразграничительная способность в целом 
близка ко второй главной компоненте и разде-
ляет индивидов с удлиненными верхними и уко-
роченными нижними конечностями при высоких 

значениях и обратным соотношением этих па-
раметров при низких.  

Наиболее удаленной от центра графика 
оказалась женщина из погребения 72, облада-
ющая малыми размерами тела и удлиненными 
дистальными сегментами верхних и нижних ко-
нечностей. Индивиды из каменных ящиков за-
нимают единое положение в пространстве ГК (за 

 
Рисунок 3. Результаты внутригруппового анализа женской выборки методом ГK. 

 Распределение индивидов в пространстве 1 и 2 ГК 
Figure 3. The results of the intragroup PC analysis of the male sample. The distribution of  

individuals in 1 and 2 PC spaces 

 
Рисунок 4. Нагрузки на вектора первой (А) и 

второй (Б) ГК женской выборки 
Figure 4. Loads on the vectors of the first (A) 

and second (B) PC of the female sample 
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исключением инд. 15.4), также, как и часть инди-
видов, погребенных в грунтовых ямах. Их раз-
меры тела и пропорции приближены к средним 
показателям. Во второй четверти графика выде-
ляется группа из четырех женских индивидов, за-
хороненных в грунтовых ямах (погребения 46, 
63.1, 62, 83), отличающиеся крупными размерами.  

 
 

Обсуждение 
Показатели средних значений продольных 

размеров костей в двух мужских выборках, объ-
единенных по типу погребального обряда, явля-
ются схожими, тем не менее, индивиды из грун-
товых ям отличаются большей грацильностью 
как верхних, так и нижних конечностей (табл. 2). 
Касаемо продольных размеров сегментов скеле-
та, в выборке из грунтовых ям наблюдается уве-
личение плеча, а индивиды из каменных ящиков 
обладают более длиной лучевой и большебер-
цовой костью.  

При сравнении окружностей диафизов 
наблюдаются достоверные различия по двум 
признакам – окружность середины диафиза бед-
ренной кости (F8) и наименьшая окружность 
диафиза большеберцовой кости (T10b). Тест 

Шапиро-Уилка показал нормальное распределе-
ние признака F8 для обеих выборок, а по при-
знаку T10b в выборке из каменных ящиков дан-
ные отклоняются от нормального распределе-
ния, поэтому учитывать этот критерий при 
дальнейшем анализе мы не будем. Обращает на 
себя внимание большой размах вариаций среди 
погребенных в каменных ящиках по таким пока-
зателям как наибольшая длина плечевой кости, 
физиологическая длина бедренной и наиболь-
шая длина большеберцовой кости. Восстанов-
ленная длина тела также демонстрирует высо-
кую вариабельность, но, несмотря на это, у ин-
дивидов данной выборки сохраняются схожие 
пропорции. По сравнению с ними, выборка из 
грунтовых ям является более гомогенной. Мож-
но предположить наличие нескольких антропо-
логических компонентов среди индивидов, похо-
роненных в более статусных могилах, так как 
высокие и низкие мужчины встречаются не толь-
ко на территории одного комплекса, но и в од-
ном погребении. Либо эти индивиды в разной 
степени были подвержены негативным воздей-
ствиям в процессе роста и развития организма 
(режим питания, физиологический стресс, сте-
пень физических нагрузок), так как на продоль-

Таблица 2. Сравнение остеометрических показателей между двумя группами по  
10 признакам 

Table 2.Comparison of osteometric parameters between two groups according to 10 features 
Признак по 
Р.Мартину Тип погребения Мужчины Женщины 

M SD N M SD N 

H1 грунтовая яма 318,3 7,2 6 295,6 15,0 12 
каменный ящик 313,9 16,9 11 286,5 13,0 13 

H7 грунтовая яма 65,2 4,4 7 57,8 3,5 12 
каменный ящик 67,3 2,8 15 59,1 3,6 16 

U1 грунтовая яма 268,2 13,2 5 244,9 10,6 9 
каменный ящик 268,3 18,7 5 232,3 8,7 6 

U3 грунтовая яма 38,2 1,8 5 34,8 2,1 11 
каменный ящик 40,7 2,7 10 35,1 2,4 7 

R1 грунтовая яма 241,4 11,9 5 224,1 8,8 9 
каменный ящик 244,7 12,1 9 219,1 9,4 7 

R3 грунтовая яма 42,9 1,9 5 38,3 2,8 13 
каменный ящик 45,1 2,9 10 38,9 2,0 9 

F2 грунтовая яма 448,7 11,9 7 405,5 23,0 11 
каменный ящик 447,4 23,6 14 406,4 16,9 12 

F8 грунтовая яма 89,3 4,0 8 81,1 4,6 15 
каменный ящик 94,4 5,6 22 79,8 5,9 22 

T1 грунтовая яма 370,0 15,3 6 0,0 12,9 11 
каменный ящик 375,1 22,6 15 331,4 12,6 14 

T10b грунтовая яма 76,4 4,6 6 68,2 4,7 14 
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ные размеры длинных костей, по мнению неко-
торых исследователей [Алексеева, 1977; Федо-
сова, 1989], влияют не только эндогенные, но и 
экзогенные факторы. Впрочем, недавние иссле-
дования не подтверждают непосредственную 
связь между размерами тела взрослых индиви-
дов и детскими стрессами [Медникова, Тарасо-
ва, 2022].  

В целом, средняя реконструированная 
длина тела мужского населения позволяет оха-
рактеризовать группу как высокорослую по 
сравнению с синхронными сериями золотоор-
дынских некрополей [Евтеев, 2013; Евтеев с со-
авт., 2013, Евтеев с соавт., 2016; Балабанова с 
соавт., 2011; Макарова с соавт., 2016]. Но по 
сравнению со средневековым мужским населе-
нием Русской равнины этот показатель занимает 
средние значения [Тарасова, 2017; Медникова, 
Тарасова, 2022]. 

При сопоставлении данных двух женских 
выборок наблюдаются различия длин и окруж-
ностей верхних конечностей и голени (табл.2). 
Так, индивиды из грунтовых ям обладают более 
длинными и грацильными конечностями, за ис-
ключением бедренной кости, которая в среднем 
немного короче и массивней, по сравнению с 
представителями каменных ящиков. Несмотря 
на разницу двух выборок, статистически значи-
мые различия были получены только по одному 
параметру – наибольшая длина локтевой кости 
(U1). В выборке из грунтовых ям наблюдается 
высокая вариабельность по некоторым призна-
кам. В первую очередь обращает на себя вни-
мание размах изменчивости средней длины те-
ла (от 143 до 164 см), а также, различие разме-
ров сегментов скелета (плечо, бедро, голень). 
Женские индивиды из грунтовых ям были раз-
делены на две подгруппы по принципу длины 
тела (меньше и больше среднего значения). При 
помощи статистического анализа удалось уста-
новить достоверность различий этих двух под-
групп по двум параметрам - наибольшая длина 
бедренной (F1) и большеберцовой кости (T1). 
Стоит оговорить, что из-за малочисленности вы-
борки первой подгруппы по критерию Манна-
Уитни по признакам F1 и T1 распределение от-
клоняется от нормального. Тем не менее, про-
порции тела также имеют различия. Исходя из 
рубрикационных данных по основным указате-

лям, восемь женщин выше среднего роста ока-
зались морфологически схожи с женщинами из 
каменных ящиков. У них фиксируется относи-
тельное укорочение верхних конечностей по 
сравнению с нижними и удлинение дистальных 
сегментов скелета. Стоит обратить внимание, 
что такие пропорции наблюдаются и среди муж-
ской выборки. Иную картину демонстрируют ука-
затели пропорций пяти женщин небольшого ро-
ста. Это проявляется, прежде всего, в соотно-
шении верхних и нижних конечностей, а 
сопоставление проксимальных и дистальных 
сегментов обнаруживает тип линейных пропор-
ций с небольшим укорочением голени относи-
тельно бедра.  

Итоги проведенного внутригруппового 
анализа методом главных компонент показали, 
что женское население кажется более неодно-
родным по сравнению с мужской, особенно сре-
ди выборки из грунтовых ям. Индивид из погре-
бения 72 более остальных отличается от усред-
ненных параметров, характеризуясь малыми 
размерами тела (143 см), с укороченными верх-
ними конечностями и удлиненными за счет го-
лени нижними, а некоторые признаки на черепе 
(в т.ч., лопатообразные резцы) косвенно указы-
вают на монголоидность [Зубов, 2006, с. 36]. Ин-
тересен погребальный обряд этого индивида. 
Это единственный случай, встретившийся на 
исследуемой территории могильника, когда по-
гребение было совершено в яме под монолит-
ной плитой. Более того, захоронение составляло 
комплекс с погребением 60, совершенного в 
грунтовой яме или на горизонте. Тела погребен-
ных здесь людей были ориентированы под пря-
мым углом головами друг к другу. Что характер-
но, индивид из погребения 60 (мужчина) также 
отличался малыми размерами тела (162 см). 
Схожее положение двух могил, мужской и жен-
ской (74 и 73 соответственно), наблюдается в 
соседнем секторе. Тотальные размеры тел так-
же ниже средних. Примечательно, что в про-
странстве главных компонент по аналогичным 
критериям изменчивости эти индивиды занима-
ют одинаковое положение. 

Группа из четырех женских индивидов в 
грунтовых ямах (погребения 46, 63.1, 62, 83) от-
личаются крупными размерами тела и концен-
трируются преимущественно в восточной части 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2023: 103-116 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2023, no. 4, pp. 103-116 • 

 

113 
могильника с западной ориентировкой, за ис-
ключением погребения 46. Их пропорции тела 
характеризуются укороченными плечом и бед-
ром и удлиненными костями предплечья и голе-
ни. Возможно, эта часть могильника осваива-
лась позже, чем основная территория, так как 
здесь наблюдается высокая концентрация захо-
ронений, устанавливается строго западная ори-
ентировка погребенных, уменьшается количе-
ство погребального инвентаря, который пред-
ставлен в основном деталями одежды и 
украшениями. Монетная находка датирует эту 
часть могильника концом XIV в. 
 
 

Заключение 
Наличие разных типов погребений в мо-

гильнике Натухаевское 5, раскопанного на тер-
ритории Северо-Восточного Причерноморья и 
относящегося ко 2-ой половине XIV – началу XV в. 
побудило оценить степень морфологического 
разнообразия погребенных. Ранее, изучение 
палеодемографических показателей и частоты 
встречаемости индикаторов физиологического 
стресса выявило различия между этими под-
группами. В проверке нуждалась гипотеза о раз-
ном происхождении и/или социальном статусе 
людей, погребенных в каменных ящиках и грун-
товых могилах. 

В ходе анализа остеометрических данных 
мы пришли к следующим выводам. Мужское 
население было достаточно высокорослым с 
укороченным мощным плечом и удлиненным 
предплечьем. Кости верхних конечностей де-
монстрируют сильное развитие рельефа в ме-
стах прикрепления мышц, нижние конечности 
длинные и массивные. Короткорукость и длин-
ноногость свойственна жителям южных регионов 
и обусловлено морфофизиологической адапта-
цией к климато-географическим условиям [Мед-
никова, 1995]. Результат компонентного анализа 
свидетельствует о единообразии скелетной кон-
ституции двух выборок, объединенных по типу 
погребального обряда, так и мужской части 
населения в целом. Немногочисленные разли-
чия, состоящие, прежде всего, в реконструиро-
ванной длине тела и массивности бедренной 
кости, вероятнее всего, являются результатом 
обычной внутригрупповой изменчивости. Но вы-
борка из каменных ящиков показывает тенден-

цию большей вариабельности посткраниального 
скелета. 

Женщины обладают средней реконструи-
рованной длиной тела, и, как и в мужской выбор-
ке, наблюдается тенденция удлинения нижних 
конечностей, относительно верхних, преимуще-
ственно за счет голени. Проведенный анализ 
позволяет проследить морфологическую неод-
нородность женского населения, однако, она не 
обусловлена различиями по типу захоронений, 
как предполагалось на первый взгляд.  

Пока наши данные свидетельствуют об 
отсутствии заметных тенденций в линейных 
пропорциях у погребенных в этом могильнике. 
Следующим этапом станет рассмотрение этих 
материалов на сравнительном синхронном фоне 
в рамках межгруппового анализа. 

Это исследование поднимает ряд важных 
вопросов о соотнесении типов погребальной об-
рядности и особенностей скелетной конституции 
погребенных. Чтобы ответить на эти вопросы в 
дальнейшем требуется детальное рассмотрения 
погребального обряда внутри каждой группы, с 
привлечением сравнительных данных, датиров-
кой вещевого комплекса и использованием 
естественно-научных методов. 
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THE POPULATION OF THE GOLDEN HORDE TIME OF  
THE EASTERN BLACK SEA REGION ACCORDING TO OSTEOMETRY 

DATA (BASED ON THE MATERIALS OF THE EXCAVATIONS OF  
THE NATUKHAEVSKOYE 5 BURIAL GROUND) 

 
Introduction. Osteometric data of adult individuals of the anthropological series from the burial 

ground of the Golden Horde time "Natukhaevskoe 5" are presented for the first time in this work. Based 
on the standard measurements, patterns of the skeletal constitution of the buried are discussed. As part 
of this study, we tested the hypothesis about the difference in the morphological appearance of two 
samples, combined according to the type of funeral rite - stone boxes and burial grounds. 

Materials and methods. The anthropological collection consists of the remains of 124 adult indi-
viduals, including 67 males and 57 females. Measurements of the postcranial skeleton were carried out 
according to the program of R. Martin (in version by V.P. Alekseev) according to 55 features. The degree 
of homogeneity of the male and female samples was determined using an intragroup analysis with the 
method of principal components for 10 features. The Mann-Whitney test was used to assess the statisti-
cal significance of differences. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ НУБИЙСКОЙ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ АН СССР. ПЕТРОГЛИФЫ  
УММ-АГАИБА (ХУКАБ-КАРАР). ЧАСТЬ 2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 

КОНТЕКСТ ПАМЯТНИКА 
 
Введение. Статья посвящена публикации первых результатов работ по гранту РНФ «Научное 

исследование Нубийской археологической экспедиции АН СССР 1961–1963 гг. и актуальные проблемы 
истории древней Нубии», связанных с изучением и повторной публикацией петроглифов, найденных в 
ходе работ Нубийской археологической экспедиция АН СССР, организованной в 1961 г. в рамках между-
народной спасательной кампании под эгидой ЮНЕСКО в связи с возведением Асуанского гидроузла. 

Материалы и методы. После строительства Асуанского гидроузла территории, на которых ра-
ботала советская экспедиция, как и другие зарубежные научные организации, были затоплены. Негати-
вы черно-белых фотографий петроглифов, сохранившиеся в архивах участников Нубийской экспедиции, 
наряду с опубликованными ранее памятникам, являются единственным источником нашей информации. 
Отдельные петроглифы и группы петроглифов никогда не были отрисованы. Это и стало нашей зада-
чей на первом этапе работ, когда были выполнены прорисовки отдельных знаков в программе «Фото-
шоп» (Adobe Photoshop CC версия 10.1.2 ×64).  

Результаты и обсуждение. В последние десятилетия изучение петроглифов Восточной (Аравий-
ской) и Нубийской пустынь стало одним из основных направлений работ специалистов, занимающихся 
египетско-нубийскими материалами. Нам представляется актуальным повторное изучение петрогли-
фов, обнаруженных Нубийской экспедицией АН СССР, их введение в новейший контекст, анализ сюжетов 
и образов, разработка основных путей исследования. 

Изучение существующих в литературе подходов к датировке и классификации петроглифов Во-
сточной пустыни дает представление об относительном характере большинства хронологий. Изуче-
ние петроглифов Хукаб-Карара осложнено ограниченностью источника – качество фотографии не все-
гда позволяет сделать выводы о технике исполнения того или иного знака. И тем не менее целый ряд 
этих петроглифов можно датировать по аналогии с известными памятниками, а также используя опи-
сания участников Нубийской экспедиции. 

Заключение. В результате проведения первого этапа работ нами сделана попытка введения в 
научный оборот около 200 петроглифов, обнаруженных Нубийской археологической экспедицией АН 
СССР в месте под названием Умм-Агаиб (Хукаб-Карар). Среди найденных экспедицией петроглифов 
представлены многочисленные изображения африканской фауны. Также присутствуют изображения 
сцен охоты, животных и птиц, лодок, племенных знаков, атропоморфные изображения, датируемые са-
мым широким историческим периодом. 

Ключевые слова: Нубийская археологическая экспедиция АН СССР; Вади-аль-Аллаки; Умм-Агаиб 
(Хукаб-Карар); петроглифы Восточной пустыни и Северной Нубии 

 
Введение 

Научное наследие Нубийской археологи-
ческой экспедиции АН СССР 1961–1963 гг. 
включает в себя богатый эпиграфический и 

изобразительный материал. Экспедиция рабо-
тала два сезона: декабрь 1961 г. – март 1962 г. и 
декабрь 1962 – апрель 1963 г. На территории 
советской концессии были найдены многочис-
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ленные памятники, датирующиеся временем от 
доисторического периода до эпохи Средневеко-
вья1. Важную часть работы экспедиции состави-
ли исследования многочисленных иероглифиче-
ских надписей и петроглифов. В 1983 г. вышла 
монография Б.Б. Пиотровского «Вади Аллаки – 
путь к золотым рудникам Нубии» [Пиотровский, 
1983], в которой были изданы 200 иероглифиче-
ских и иератических надписей, обнаруженных 
cоветской экспедицией в Вади-аль-Аллаки во 
время эпиграфических работ второго сезона, а 
также часть петроглифов. Однако в силу ряда 
причин большая часть найденных в ходе работ 
экспедиции петроглифов так и не была опубли-
кована. Более того, даже опубликованные па-
мятники нуждаются в дополнительном изучении 
и интерпретации. Работа с фотоархивом одного 
из участников экспедиции – А.В. Виноградова 
дает научному коллективу, занимающемуся ис-
следованиями, возможность сделать уточнен-
ную прорисовку петроглифов, опубликовать и 
предложить возможные варианты интерпрета-
ции и дальнейшего изучения. 

 
 

Материалы и методы 
В настоящей статье, которая является 

продолжением исследования А.А. Крола «Пет-
роглифы Умм-Агаиба (Хукаб-Карар). По матери-
алам Нубийской археологической экспедиции 
Академии наук СССР. Часть 1. Племенные зна-
ки» [Крол, 2022], предлагается публикация, ввод 
в научный оборот и предварительная интерпре-
тация разновременных петроглифов, обнару-
женных Нубийской археологической экспедиция 
АН СССР на скалах в районе Вади-аль-Аллаки, 
в местности Умм-Агаиб в 1961–1962 гг. После 
строительства Асуанского гидроузла террито-
рии, на которых работала советская экспедиция, 
как и многие другие зарубежные научные орга-
низации, были затоплены и находятся сейчас на 
дне образовавшегося в результате строитель-
ства плотины озера Насер. Таким образом, нега-
тивы черно-белых фотографий петроглифов, 
сохранившиеся в архивах участников Нубийской 
экспедиции, наряду с отдельными опубликован-

                                                 
 

1 Подробнее об основных этапах работ Нубийской 
экспедиции Академии наук СССР, ее целях и задачах, 
а также важнейших результатах и направлениях ис-
следований [см. например: Крол, 2021; Крол, 2022; 
Симоненко с соавт., 2022]. 

ными ранее памятниками, являются единствен-
ным источником нашей информации. Отдельные 
петроглифы и группы петроглифов никогда не 
были отрисованы. Это и стало нашей задачей на 
первом этапе работ. 

Памятник, о котором идет речь в данной 
публикации – группа невысоких скал в местности 
Умм-Агаиб (Хукаб-Карар) с многочисленными 
петроглифами, относящимися к разным истори-
ческим эпохам (рис. 1), был обнаружен участни-
ками советской экспедиции еще в первый сезон 
работ, во время двух разведывательных поездок 
в январе и марте 1962 г. [Крол, 2022].  

В силу характера научных интересов пет-
роглифы более всего заинтересовали археолога 
А.В. Виноградова, принимавшего участие только 
в первом сезоне, основная же работа с петро-
глифами, а также многочисленными иероглифи-
ческими надписями велась во втором сезоне. 
Нехватка времени, необходимость должным 
образом зафиксировать прежде всего письмен-
ные памятники, которые несли максимум исто-
рической информации о пребывании египтян 
фараоновского периода в Нубии, – тема, яв-
лявшаяся предметом внимания руководителя 
экспедиции академика Б.Б. Пиотровского, при-
вели к тому, что в первую очередь фиксирова-
лись именно надписи. 

Как отмечает в своих воспоминаниях 
еще один участник экспедиции, Н.Я. Мерперт, 
в результате проведения последовательных 
пеших маршрутов археологам удалось охва-
тить участок вади2 длиной до 90 км, также 
впервые был составлен топографический план 
высохшего русла.  

В результате количество надписей, обна-
руженных в Вади-аль-Аллаки, возросло до 200, а 
все их местонахождения были обследованы 
Б.Б. Пиотровским, сделавшим необходимые про-
рисовки и эстампажи [Мерперт, 2003, c. 214]3.  

Что же нам известно о петроглифах Ху-
каб-Карара? В своей монографии 1983 г. «Ва-
ди Аллаки – путь к золотым рудникам Нубии» 
Б.Б. Пиотровский замечает: «Первая стоянка 
древнеегипетских караванов на пути от Нила к 

                                                 
 

2 Высохшее русло реки (араб.). 
3 Подробнее об обстоятельствах проведения пер-

вого и второго сезонов работ в Хукаб-Караре, а также 
о значении и характере эпиграфических находок, сде-
ланных в ходе проведения Нубийской экспедиции АН 
СССР [см.: Пиотровский 1983; Крол 2021, 2022]. 
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золотым рудникам – невысокая скала с навесом, 
на расстоянии около 25 км от устья вади, назы-
ваемая «Хукаб Карар» или «Умм-Агаиб» («мать 
чудес»). Поверхность скалы густо заполнена 
разновременными изображениями, от доистори-
ческих, покрытых темной патиной, приближаю-
щейся по цвету к поверхности скалы, и до со-
временных. Древнеегипетские надписи и изоб-
ражения, выбитые или процарапанные на 
темной корке песчаника, четко вырисовываются 
на ее фоне, и на приведенных фотографиях они 
сняты без всякой подкраски, хотя это может по-
казаться на первый взгляд. За три с половиной 
тысячелетия они еще не успели покрыться тем-
ной патиной» [Пиотровский, 1983, c. 112]. 

Это описание чрезвычайно важно для ин-
терпретации и датирования изображений, по-
скольку разрешение сохранившихся негативов и 
фотографий не позволяет точно определить 
текстуру поверхностей петроглифов, а, следова-
тельно, и сделать вывод относительно особен-
ностей техники их изготовления. Принимая во 
внимание тот факт, что все памятники, открытые 
советскими археологами в Вади-аль-Аллаки, в 
настоящее время находятся под водой, фото-
графии и сохранившиеся описания – это един-
ственные источники, доступные современным 
исследователям. 

Некоторые свидетельства относительно 
техники изготовления петроглифов Умм-Агаиба 
сохранились в неопубликованной монографии А. 
В. Виноградова «Путешествие в страну Куш»: 
«Часть петроглифов Умм-Агаиба значительно 
древнее самых древних надписей и относятся по 
всей видимости к первобытной эпохе. Изобра-
жения жирафов … выбиты на поверхности камня 
ровной контурной линией. Канавка рисунка так-
же черна от загара, как и плоскость камня трех-
тысячелетней давности. Древнеегипетские 
надписи кажутся по сравнению с этим рисунком 
сделанными только вчера. К тому же далекому 
времени относятся и изображения страусов. Лод-
ка с рулем на корме и надстройкой в средней части 
выбита позже, уже в фараоновские времена» [Ви-
ноградов, c. 130]. На цвет патины обращает внима-
ние в своей публикации и Б.Б. Пиотровский: «Среди 
изображений выделяются фигуры животных, вы-
полненных техникой “выколачивания” (ударами 
камня по всей поверхности силуэта), покрытые 
темной патиной, значительно более интенсив-
ной, чем додинастические и раннединастические 
иероглифы, не говоря уже о легкой патине, по-
крывающей надписи Нового царства. Это обсто-
ятельство позволяет отнести указанные изобра-
жения к глубокой древности» [Пиотровский, 
1983, c. 112]. 

 
Рисунок 1. Умм-Агаиб (Хукаб-Карар) на фотографии из архива А.В. Виноградова.  

Фото: А.В. Виноградов. 1962 г.  
Figure 1. Umm-Agaib (Hukab-Karar) on the photo from the archive of A.V. Vinogradov. 

 Photo: A.V. Vinogradov. 1962 
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Итак, в нашем распоряжении оказалось 

несколько негативов из архива А.В. Виноградо-
ва4, на которых представлены около 200 петро-
глифов и иератических надписей, самые древ-
ние из которых были, вероятно, выполнены тех-
никой «выколачивания» (пикетажа). Общее фото 
этих петроглифов было опубликовано в моно-
графии Б.Б. Пиотровского [Пиотровский, 1983, c. 
134, 135], однако уровень полиграфии того вре-
мени не позволяет в полной мере составить 
представление об их особенностях, отдельные 
петроглифы и группы петроглифов никогда не 
были отрисованы. В результате проделанной 
нами работы были выполнены прорисовки от-
дельных знаков в программе «Фотошоп» (Adobe 
Photoshop CC версия 10.1.2 ×64) (рис. 2). Каж-
дый знак был отображен на разных слоях – в 
виде прорисовки по контуру (на отдельном 
слое), на другом слое было воспроизведено фо-
тографическое изображение текстуры каменной 
поверхности петроглифа. 

В результате мы получили удобный ин-
струмент для дальнейшей работы с петрогли-
фами. Знаки можно компоновать по любому 
признаку (принадлежности к одной группе, 
например, животные, птицы, геометрические 
знаки, лодки, антропоморфные изображения и 
т. п.). Петроглифы можно публиковать либо с 
фотографической подложкой, передающей тек-
стуру, либо в прорисованном виде. В дальней-
шем планируется составление графических таб-
лиц отдельных групп петроглифов, которые мож-
но рассматривать как целым массивом, так и в 
виде отдельных знаков. Каждому петроглифу был 
присвоен условный номер, под которым он будет 
фигурировать в дальнейших исследованиях5. 

В монографии Б.Б. Пиотровского подробно 
изданы иероглифические надписи Хукаб-Карара – 
они выполнены с эстампажей, поэтому в нашей 
работе было принято решение не отрисовывать 
иероглифические надписи, изданные в публика-
ции 1983 г. (например, надписи 57, 78, 131), а 
только присвоить им порядковые номера. Также 
следует обратить внимание, что некоторые петро-

                                                 
 

4 В настоящее время архив А.В. Виноградова хра-
нится у его дочери Е.А. Виноградовой, любезно 
предоставившей коллективу гранта материалы. 

5 К сожалению, в силу нечеткости некоторых 
участков фотографии, удалось отрисовать не все 
изображения. Нами было принято решение оставить 
«нечеткие» знаки только в виде общей фотографии, 
не присваивая им номера. 

глифы в монографии Пиотровского приводятся в 
рисунках, сделанных по полевому дневнику. Ло-
кализовать эти петроглифы, к сожалению, не 
всегда возможно с достаточной точностью. 

 
Результаты и обсуждение 

В последнее время в исторической науке 
особое внимание уделяется проблемам, связан-
ным с взаимодействием египетской цивилизации 
с периферией – Восточной (Аравийской) и За-
падной (Ливийской) пустынями, с Северной Ну-
бией, роли первых культур Нило-Сахарского 
неолита в формировании древнеегипетской ци-
вилизации. Поэтому изучение материалов Ну-
бийской советской экспедиции представляется 
безусловно актуальным в свете наметившихся 
тенденций. Все больше внимания уделяется 
изобразительной, образной составляющей как 
дописьменных, так и письменных культур. 

Немало публикаций посвящено петрогли-
фам Восточной и Нубийской пустынь. Первые 
научные публикации петроглифов принадлежат 
Х. Винклеру [Winkler, 1938; Winkler, 1939], кото-
рый в 1936–1938 гг. занимался исследованием и 
фиксацией петроглифов в различных частях Во-
сточной пустыни (в районе Луксора, в окрестно-
стях дороги из Кифта в Кусейр через Вади-
Хаммамат, в регионе от Эдфу до Марса-Алема). 
Исследовав обширный регион размерами 100 на 
50 км, Х. Винклер обнаружил около 60 памятни-
ков с сотнями петроглифов. 

Следующим значительным этапом в изу-
чении нубийских петроглифов стали исследова-
ния, организованные в рамках кампании 
ЮНЕСКО по спасению памятников историческо-
го и культурного наследия Египта и Нубии в свя-
зи со строительством Асуанской плотины. 
Наиболее полный и систематизированный ком-
пендиум нубийских петроглифов представлен в 
виде отдельной книги многотомного издания 
трудов Объединенной скандинавской экспеди-
ции под руководством Т. Сёве-Сёдерберга 
[Hellstrom, 1970]. Участникам экспедиции уда-
лось обследовать обширную территорию, доку-
ментировав петроглифы с 294 суданских писа-
ниц от Фараса до Гемаи. Всего было задокумен-
тировано 3120 изображений, из которых в каталог 
вошло немногим более 2500 [Hellstrom, 1970, vol. 
I, p. 60]. Все вошедшие в публикацию петроглифы 
были разделены на различные группы: антропо-
морфные изображения, лошади, скот, козы, соба-
ки, верблюды, слоны, гиппопотамы, носороги, 
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ослы, жирафы, антилопы, кошачьи, шакалы, 
птицы, крокодилы, змеи, растения, лодки, ин-
струменты и т.п. Значительный корпус петро-
глифов представлен и в материалах Чехосло-
вацкой экспедиции по изучению памятников Ну-
бии [Verner, 1974; Žába, 1974], часть из которых 
была опубликована сравнительно недавно 
Л. Суковой [Suková, 2011] и Ф. Вахалой и 
П. Червичеком [Váhala, Červiček, 1999]. 

Наконец, новый этап изучения петроглифов 
приходится уже на 1980–2000-е гг. В 1980-е гг. в 
связи с государственной программой Египта по 

строительству новых дорог в Восточной пустыне, 
исследователи вновь получили доступ к петро-
глифам. В 1985 г. Дж. Фухс повторно исследует 
Вади-Барамийя, публикует детальный отчет о но-
вых памятниках [Fuchs, 1989]. C. и Д. Редфорды 
посетили и опубликовали описания некоторых 
памятников в регионе Вади-Хаммамат [Redford, 
Redford, 1989]. В 1990-е Д. Хайге вновь обследо-
вал некоторые памятники, изученные Винклером в 
районе эль-Хоша, и опубликовал их вместе с пет-
роглифами эль-Каба [Huyge, 1998]. В 1997–2000 гг. 
в Восточной пустыне работала экспедиция «По-

 
Рисунок 2. Петроглифы Умм-Агаиба (Хукаб-Карар). Фото: А.В. Виноградов. 1962.  

Прорисовка: Е.Г. Толмачева. 1. Прорисовка по фотографии. 2. Прорисовка по контуру скалы.  
Figure 2. Petroglyphs of Umm-Agaib (Hukab-Karar). Photo: A.V. Vinogradov. 1962.  

Drawings by E.G. Tolmacheva. 1. Outlines on the photo. 2. Outlines of the petroglyphs. 
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следователей Хора по изучению Восточной пу-
стыни» [The Followers of Horus, 2000]. Сравнитель-
но недавно, в 2000–2001 гг. в районе Вади-
Хаммамат и Вади-Барамийя проводила исследо-
вания экспедиция «Desert RATS» (Rock Art 
Topographical Survey in Egypt’s Eastern Desert) 
[Desert RATS, 2010]. 

В публикациях представлено несколько 
попыток хронологической систематизации писа-
ниц Восточной и Нубийской пустынь. Начало 
попыткам выстроить хронологическую систему 
петроглифов положил один из их первооткрыва-
телей – Р. Винклер [Winkler, 1938; Winkler, 1939]. 
Он разделил все знаки, имевшие отношение к 
доисторическому искусству наскальной живопи-
си, на четыре основных категории, каждую из 
которых связал с населением определенной эт-
нической группы: 

1. Ранние охотники (изображения спира-
лей, слонов, жирафов, крокодилов, луки в фор-
ме буквы «С», сети); 

2. Автохтонное население гор (изображе-
ния домашнего скота с длинными рогами, ибек-
сов, антилоп, страусов, собак, охотничьих пут, 
лука в форме «3», фаллокрипт и т. п.) 

3. Восточные завоеватели («квадратные» 
лодки с большой командой, сцены набрасыва-
ния лассо на скот, одомашненные ослы, голов-
ные уборы с длинными перьями, женщины в 
«юбках») 

4. Ранние жители Долины Нила (серпооб-
разные лодки, ибексы, антилопы, ослы, кошачьи, 
страусы, фигуры «орантов») [Winkler, 1938, 
p. 18–29]. 

В качестве методологических оснований 
датировки Винклер избрал степень патинации от-
дельных знаков – главным образом, цвет патины, 
который измерял, основываясь на шкале соб-
ственного изобретения. [Winkler, 1938, p. 24–38].  

В разработанной Винклером хронологии 
содержится довольно много спорных моментов – 
не было предложено четких критериев датировки, 
для прорисовки петроглифов использовался мел, 
наносимый поверх изображений, что не давало 
возможности верифицировать степень патинации 
и т. п. Определенных хронологических привязок в 
публикациях Х. Винклера также нет.  

П. Хелльстрём, автор публикации петро-
глифов Скандинавской экспедиции [Hellstrom, 
1970], не стал предлагать их хронологию, огра-
ничившись распределением изображений по 
вышеперечисленным морфологическим груп-
пам. Однако в данной публикации уже активно 

используется такой важный критерий датировки, 
как патинация, которая обозначена для каждого 
петроглифа. Всего было выделено пять степе-
ней патинации: a) полная, b) довольно значи-
тельная, c) значительная, d) легкая, e) отсут-
ствие патинации [Hellstrom, 1970, p. 60].  

Кроме того, П. Хелльстрём, опираясь на 
археологические данные, а также геологическую 
стратиграфию, высказал несколько замечаний, 
относительно хронологической последователь-
ности отдельных групп знаков. Так, петроглифы, 
полностью покрытые черной патиной, которая, 
по мнению П. Хелльстрёма, могла стать таковой 
только в том случае, если скалы, на которых они 
изображены, находились значительное время 
под водой, что было связано с изменением рус-
ла Нила, относятся к самым ранним, около VIII 
тысячелетия до н. э. [Hellstrom, 1970, p. 29]. Это 
главным образом беспредметные изображения 
геометрического характера – точки, круги, полу-
кружия и т. п. Другую группу петроглифов, также 
полностью покрытых темной патиной, объеди-
няют иные сюжеты. Несмотря на схематизм, они 
представляют собой вполне конкретные, узна-
ваемые изображения: жирафы, небольшие че-
ловеческие фигуры, отпечатки ладоней, силки, 
крокодилы, змеи. Датируются они приблизи-
тельно 4650 г. до н. э. на основании проведенно-
го радиоуглеродного датирования археологиче-
ского контекста [Hellstrom, 1970, p. 29]. Еще одна 
группа изображений представляет многочислен-
ную дикую фауну (слонов, жирафов, гиппопота-
мов, носорогов, антилоп, кошачьих, львов, гиен, 
страусов, крокодилов и змей), а также сцены 
охоты с луком или бумерангом, часто в сопро-
вождении собак. Эти писаницы соответствуют 
V–IV тыс. до н. э. [Hellstrom, 1970, p. 29]. Другую, 
несколько более позднюю, группу петроглифов 
составляют итифаллические антропоморфные 
изображения. Наконец, значительную группу 
писаниц представляют многочисленные петро-
глифы домашнего скота. Сравнительно немного 
поздних изображений лошадей, ослов и вер-
блюдов [Hellstrom, 1970, p. 29–30]. 

Первая комплексная и хорошо обоснован-
ная хронология петроглифов была предложена 
П. Червичеком [Červíček, 1986] (рис. 3).  

Используя современные методологические 
подходы, Червичек попытался соотнести весь из-
вестный на тот момент корпус писаниц (включая 
петроглифы Долины Нила и Западной пустыни) с 
т. н. изохронологическими «горизонтами». Каждый 
горизонт соответствовал определенной группе мо-
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тивов и имел четкую хронологическую привязку. 
Кроме того, в хронологии Червичека предполага-
лось использование сравнительно-исторического 
метода – изображения, относившиеся к каждому из 
«горизонтов», сопоставлялись с современными им 
изображениями на других археологических памят-
никах. К тем петроглифам, которые имели четкие 
археологические привязки, были добавлены стили-
стически сходные изображения, на основании, 
например, степени патинации или археологическо-
го контекста [Červíček, 1986, p. 73–75]. Классифика-
ция Червичека довольно распространена в совре-
менной литературе, ее вариантом является, 
например, хронология К. Альфано [Alfano, 1992, 
fig. 3, p. 120].  

Рассмотрим подробнее хронологию 
П. Червичека.  

Горизонт А (до 4000 в. до н. э.) – волни-
стые линии, изогнутые линии, спирали, концен-
трические круги, отпечатки ладоней, жирафы, 
скот, кресты, черточки. 

Горизонт B (4000–2100 гг. до н.э.) – серпо-
образные лодки (Нагада II), антропоморфные 
существа (в т.ч. «оранты»), разнообразные жи-
вотные, сандалии. 

Горизонт С (2100–1400 гг. до н. э.) – лодки 
с веслами, антропоморфные существа с призна-
ками стеатопигии, скот с длинными рогами, до-

машний крупный рогатый скот, которого ведут за 
хвост, сандалии. 

Горизонт D (1400–1050 гг. до н. э.) – лодки 
с парусами, колесницы, круги.  

Горизонт Е (1050 г. до н. э. – 250 г.) – лод-
ки более позднего времени, отпечатки ступней, 
«рогатые» алтари, верблюды, разнообразные 
виды геометрического орнамента. 

Горизонт F (после 250 г.) – христианские 
мотивы, всадники, разнообразные виды геомет-
рического орнамента [Červíček, 1986, p. 73]. 

По мнению Т. Джадда [Judd, 2009, p. 74], 
слабой стороной концепции Червичека является 
объединение в одной классификации петрогли-
фов разных регионов Египта и Нубии, т.е. приня-
тое за аксиому предположение, будто вся Северо-
Восточная Африка была на протяжении довольно 
продолжительного периода времени однородной в 
культурном плане [Judd, 2009, p. 74]. 

Среди новейших хронологий петроглифов 
обращает на себя внимание классификация, авто-
ром которой является Д. Хайге [Huyge, 2002] 
(рис. 4). В своих построениях автор использует как 
методы, описывающие взаимное расположение 
петроглифов и степень их патинации, так археоло-
гические методы. Хайге также делит весь комплекс 
писаниц Северной Нубии на семь горизонтов. 

 
Рисунок 3. Хронология и классификация петроглифов П. Червичека [Červíček, 1986, p. 116].  
Figure 3. Chronology and classification of the petroglyphs by P. Červíček [Červíček, 1986, p. 116] 
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Рисунок 4. Хронология и классификация петроглифов Д. Хайге [Huyge, 2002, p. 195] 

Figure 4. Chronology and classification of the petroglyphs by D. Huyge [Huyge, 2002, p. 195] 
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Горизонт I (Нагада I) – изображения жи-

рафов разной степени стилизации в рамках «ре-
алистической» манеры.  

Горизонт II (Нагада II) – серпообразные 
лодки, квадратные лодки, антропоморфные 
«оранты», ибексы, ослы, отсутствие изображе-
ний домашнего скота. 

Горизонт III (Нагада III, I–II династии) – 
разнообразные лодки, человеческие фигуры с 
признаками стеатопигии, домашний скот с  
U-образными рогами, сцены охоты). 

Горизонт IV (Древнее царство) – скот с ли-
рообразными рогами, серпообразные лодки, лодки 
с мачтами, «клиновидные» фигурки людей. 

Горизонт V (Среднее и Новое царство) – 
скот с V-образными рогами, серпообразные лод-
ки, страусы. 

Горизонт VI (Поздний и Греко-римский пе-
риоды) – верблюды, некоторые лодки, отсут-
ствие изображений домашнего скота, антропо-
морфные существа; 

Горизонт VII (Христианский и исламский 
периоды) – верблюды, фигурки животных и лю-
дей с «линейными» контурами. 

Современные подходы к изучению петро-
глифов, базирующиеся на использовании широ-
кого спектра методов, от исторических, археоло-
гических, искусствоведческих до естественно-
научных, анализируются в публикации Т. Джад-
да [Judd, 2009]. Автор последовательно рас-
сматривает применение разнообразного спектра 
относительных и абсолютных методов датиро-
вания петроглифов Восточной пустыни и прихо-
дит к неутешительному выводу о том, что не-
возможно предоставить единую, абсолютную 
хронологию. «Все, что мы может сказать, так 
это то, что изображения типа А были выпол-
нены, преимущественно, раньше (или позже) 
изображений типа B» [Judd 2009, p. 84]. Так, 
можно утверждать, «что образы диких живот-
ных имеют тенденцию предшествовать обра-
зам домашнего скота, жирафы и слоны также 
предшествуют домашнему скоту, ориксам и 
диким ослам. Животные предшествуют лод-
кам, а геометрические знаки содержательным 
изображениям» [Judd, 2009, p. 85]. 

Но даже абсолютные методы нуждаются в 
некоторого рода предположениях. Среди них, 
например, гипотеза, что животные изображались 
именно в тот период времени, когда климат был 
достаточно влажным, чтобы они могли в нем вы-
жить, а также, что лодки и «оранты», представлен-
ные на расписной керамике типа D эпохи Нагада II, 

те же самые, что и петроглифы лодок и «орант». В 
этом случае Т. Джадд полагает, что можно при-
держиваться следующей хронологии: 

«Жирафы и слоны датируются IV тысячеле-
тием до н.э. или раньше, 

Скот, сходным образом, датируются IV ты-
сячелетием до н.э. или раньше, 

Все остальные животные могут датировать-
ся любым периодом вплоть до XX в.  

Антропоморфные фигуры с луками датиру-
ются X тысячелетием или позднее,  

Антропоморфные фигуры с плюмажем да-
тируются IV тысячелетием или позднее,  

Антропоморфные фигуры, держащие скот 
за хвосты, датируются IV тысячелетием, 

“Оранты” датируются IV тысячелетием (На-
гада II), 

Лодки датируются VI тысячелетием или 
позже, как минимум вплоть до Нового царства, 

Серпообразные лодки датируются IV тыся-
челетием (Нагада II), 

“Квадратные” лодки могут датироваться IV 
тысячелетием или позднее (Месопотамское влия-
ние)» [Judd, 2009, p. 85]. 

В результате Джадд приходит к следую-
щему выводу относительно хронологии петро-
глифов Восточной пустыни. Изначально, веро-
ятно, еще до IV тысячелетия до н.э. (но невоз-
можно сказать точно, когда именно) люди 
создавали беспредметные изображения, состо-
ящие из кругов, концентрических кругов и пря-
моугольников, спиралей… Позднее, возможно, в 
начале IV тысячелетия они стали изображать 
животных, которых видели вокруг себя, главным 
образом, больших – жирафов и слонов, но также 
и страусов, ибексов, антилоп и диких ослов. Вы-
бивал человек на камне и сцены охоты. В какой-
то момент времени в IV тысячелетии люди 
начали создавать изображения скота, с которым 
были тесно связаны, и включать себя в состав 
композиций. Во второй половине IV тысячелетия 
появились петроглифы лодок. По мере того, как 
климат становился суше, и фауна саванн исче-
зала, равно как и многочисленные пастбища, 
постоянное население региона стало значи-
тельно малочисленнее. Те из них, кто остались, 
уже выбивали на скалах изображения ибексов, 
аддаксов, других антилоп и страусов. Также они 
создавали всё больше и больше изображений 
лодок. Подобная картина фиксируется всё III и II 
тысячелетие, а в I тысячелетии местное населе-
ние изображало недавно появившихся верблю-
дов и лошадей [Judd, 2009, p. 85–86]. 
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Таким образом, даже довольно краткий 

очерк существующих в литературе подходов к да-
тировке и классификации петроглифов Восточной 
и Нубийской пустынь дает представление об отно-
сительном характере большинства хронологий 
даже при условии наличия определенного архео-
логического контекста и подробного описания тех-
нологии изготовления петроглифов и степени их 
патинации. 

Как уже нами отмечалось, изучение петро-
глифов Хукаб-Карара осложнено ограниченностью 
источника – качество фотографии не всегда поз-
воляет сделать выводы о технике исполнения того 
или иного знака, степени патинации, у нас нет опи-
сания горных пород и геологической стратигра-
фии. Использовать при анализе петроглифов Умм-
Агаиба весь богатый арсенал методов современ-
ной науки не представляется возможным. 

И все же ряд петроглифов Хукаб-Карара с 
определенной долей вероятности можно датиро-
вать на основании сравнительно-типологического 
метода – по аналогии с известными памятниками, 
а также используя опубликованные и рукописные 
описания участников Нубийской экспедиции. Бо-
лее того, сделанные в этом регионе Нубийской 
экспедицией АН СССР находки свидетельствуют, 
что в окрестностях вади в период неолитического 
субплювиала обитали племена охотников и соби-
рателей, которые оставили керамику и каменные 
орудия [Симоненко с соавт., 2022]. Так, известно, 
что в коллекциях каменных орудий местонахожде-
ний Хукаб-Абд-ас-Салям и Хукаб-Карар, обнару-
женных Нубийской экспедицией АН СССР, предпо-
лагается наличие как минимум двух культурных 
компонентов – среднепалеолитического леваллу-
азского и мезолитического [Симоненко с соавт., 
2022]. От последнего периода до нас дошли боль-
шинство изображений жирафов (рис. 5, №№ 141, 
134, 110, 115, 104, 45, 42, 44, 97). 

Именно эти петроглифы, выполненные в 
технике пикетажа, описываются А.В. Виноградо-
вым как покрытые черной патиной. Однако среди 
изображений жирафов Хукаб-Карара есть и до-
вольно спорные с точки зрения датировки. Так, 
петроглиф жирафа № 82 перекрывает изображе-
ние лошади\осла (?) с упряжью (?) № 83. И, хотя 
изображение жирафа выполнено в манере и сти-
листике, сходными с другими неолитическим пет-
роглифами жирафов, это изображение, скорее 
всего, позднее. Остается, конечно, вероятность, 
что фотография запечатлела некий оптический 
обман, но это предположение довольно фанта-
стично. Еще одно аномальное изображение жи-

рафа упоминает в своей монографии Б.Б. Пио-
тровский [Пиотровский, 1983, таблица 1, №6]. 
Группа знаков № 176 (рис. 6), представляющая 
собой изображение жирафа, на котором сидит 
птица, у дерева, действительно относится, скорее 
всего, к довольно позднему времени, скорее всего, 
эпохе Средневековья. Дальнейший искусствовед-
ческий и стилистический анализ петроглифов жи-
рафов, происходящих как из Хукаб-Карара, так и 
из других местонахождений, обнаруженных Ну-
бийской экспедицией в Вади-аль-Аллаки, позволит 
более точно датировать подобного рода изобра-
жения, часть которых действительно может отно-
ситься к значительно более поздним эпохам – 
начиная с эпохи Нового царства и далее. 

 
 

Рисунок 5. Петроглифы жирафов из Умм-
Агаиба (Хукаб-Карар). Прорисовка: Е.Г. Тол-

мачева. 1. Общий вид и положение избранных  
петроглифов на скале, 2. Увеличенные  
петроглифы, 3. Изображение жирафа и 
 сидящей на его спине птицы (знак 176) 

Figure 5. Petroglyphs of giraffe from Umm-Agaib 
(Hukab-Karar). Drawings by E. Tolmacheva.  

1. General view and position of selected 
 petroglyphs on the rock, 2. Enlarged petro-

glyphs, 3. Image of a giraffe and a bird sitting  
on its back (sign 176) 
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Интересен вопрос с датировкой и интер-
претацией отдельных групп изображений. 
Например, петроглифов страусов (рис. 6, №№ 3, 
4, 5, 6, 7,11, 13, 15, 16, 22 (?), 23, 24, 32, 84, 95, 
98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 121, 
137, 149, 174, 175).  

Как следует из очерка историографии, эти 
изображения датируются достаточно широко, 
начиная от IV тысячелетия до н. э. и вплоть до II–I 
тысячелетий до н. э. Учитывая характер имею-
щихся в нашем распоряжении источников, до-
вольно сложно прийти к определенному заключе-
нию, однако хотелось бы остановиться на не-
скольких моментах. Во-первых, если обратить 
внимание на размещение на скале Хукаб-Карар 
отдельных групп петроглифов (рис. 5, рис. 6) то 
бросается в глаза, что древнейшие изображения 
жирафов, например, не единичны, а имеют тен-
денцию образовывать некие скопления, «класте-

ры». То же самое можно сказать относительно 
изображений страусов, которые также состав-
ляют небольшие группки, иногда немного отли-
чающиеся друг от друга по стилистике и манере 
исполнения. Во-вторых, предварительное изу-
чение местоположения отдельных «кластеров» 
петроглифов относительно друг друга позволяет 
высказать предположение, что большая часть 
самых древних изображений находится в ниж-
ней части скалы с тенденцией к концентрации в 
правой ее части.  

Кроме того, нам представляется, что на 
примере нескольких памятников с петроглифа-
ми, обнаруженных Нубийской экспедицией АН 
СССР можно, по всей вероятности, говорить о 
противопоставлении и разделении отдельных 
групп петроглифов, например, птиц и копытных. 
Также перспективным представляется сопостав-
ление отдельных семантических групп петро-
глифов и аналогичных образов на других «носи-
телях». На расписных керамических сосудах 
времени культуры нагада II представлены изоб-
ражения длинноногих птиц (по-видимому, страу-
сов), стоящих рядом с холмами, условно пере-
данными треугольниками, и связанных с ними 
семантически и композиционно. Контекст изоб-
разительного повествования позволяет предпо-
ложить принадлежность изображений птиц к 
единому смысловому комплексу с плывущими 
лодками (ладьями) и находящимися в них ан-
тропоморфными персонажами. Позволим себе 
высказать еще одно наблюдение – в большин-
стве случае «кластеры», например, жирафов и 
страусов, довольно однородны. Животные раз-
ных видов редко смешиваются на изображениях.  

Важную группу изображений представля-
ют антропоморфные персонажи (рис. 7).  

Стилистически и по технике исполнения 
они относятся к разным историческим эпохам: 
додинастическому времени (рис. 7.2.; например, 
№ 101, 120, 89, 165, 166), фараоновскому пери-
оду (от Древнего до Нового царства, рис. 7.3; 
№№ 14, 92 и др.), до Cредневековья и Нового 
времени (рис. 7.4; №№ 105, 72, 18, 96, 112, 170, 
171). К числу т. н. «эротических» петроглифов, 
аналогичные которым подробно анализируются 
в монографии М. Вернера [Verner, 1974], отно-
сятся знаки 17 (рис. 2; возможное символиче-
ское изображение коитуса), 118 (рис. 2; фал-
лос?), 140 (рис. 2; символическое изображение 
вульвы). По мнению М. Вернера, подобного рода 
знаки могут датироваться, в большинстве своем, 
римским временем [Verner 1974, p. 112]. 

 
Рисунок 6. Петроглифы страусов из Умм-Агаиба 

(Хукаб-Карар). Прорисовка: Е.Г. Толмачева.  
1. Общий вид и положение избранных 

 петроглифов на скале, 2. Увеличенные 
 петроглифы 

Figure 6. Petroglyphs of ostriches from Umm-
Agaib (Hukab-Karar). Drawings by E. Tolmacheva.  

1. General view and position of selected  
petroglyphs on the rock, 2. Enlarged petroglyphs 
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Большинство изображений копытных рас-

полагаются в средней зоне скалы (рис. 8) и, в 
большинстве своем, учитывая данные всех из-
вестных нам хронологий и классификаций, могут 
быть датированы фараоновским периодом, III–I 
тысячелетием до н.э.  

Например, изображения коров и быков в 
древнеегипетской манере – с рогами похожими 
на иероглиф wp (№№ 62, 66, 67, 90, 164). Анало-
гичные петроглифы встречаются и на других па-
мятниках в Вади-аль-Аллаки [Пиотровский, 1983, 
c. 115, таб. 2]. Отдельного внимания заслужива-
ет изображение антилопы (№ 147, рис. 9), кото-
рое по своей стилистике и манере исполнения 

напоминает аналогичное изображение антилопы 
из знаменитой гробницы 100 в Иераконполе (На-
гада IIc)6. 

Довольно много в Умм-Агаибе и петро-
глифов лодок, относящихся к разным историче-
ским периодам от, предположительно, додина-
стического времени до эпохи Нового царства. 
Среди самых ранних из них (рис. 2 №№142, 151, 
152, 148,30, 30а) – классические серповидные 
                                                 
 

6 URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ com-
mons/ 4/41/Tomb_100_Hierakompolis%2C_Naqada_II_ 
culture_%28c._3500-3200_BCE%29.jpg (дата обраще-
ния – 03.08.2023). 

 
 

Рисунок 7. Антропоморфные петроглифы 
из Умм-Агаиба (Хукаб-Карар). Прорисовка: 

Е.Г. Толмачева. 1. Общий вид на скале, 
 2. Петроглифы V–IV тыс. до н.э., 

 3. Петроглифы фараоновского периода,  
4. Петроглифы эпохи Средневековья и  

Нового времени 
Figure 7. Anthropomorphic petroglyphs from 

Umm-Agaib (Hukab-Karar). Drawings by 
 E.G. Tolmacheva. 1. General view on the rock, 

2. Petroglyphs of the V–IV millennium BC,  
3. Petroglyphs of the Pharaonic period,  
4. Petroglyphs of the Middle Ages and 

 the Modern Times 

 
 
 

Рисунок 8. Петроглифы копытных из  
Умм-Агаиба (Хукаб-Карар).  

Прорисовка: Е.Г. Толмачева. 1. Общий вид и 
положение избранных петроглифов на скале, 
2. Увеличенные петроглифы, 3. Увеличенный 

петроглиф № 147 
Figure 8. Petroglyphs of ungulates from Umm-
Agaib (Hukab-Karar). Drawings by E. Tolma-

cheva.  1. General view and position of selected 
petroglyphs on the rock, 2. Enlarged petroglyphs, 

 3. Enlarged № 147 
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лодки. Лодка № 145 (рис. 2) в большей степени 
напоминает «квадратные» лодки.  

Среди петроглифов Умм-Агаиба есть не-
мало геометрических знаков, которые в литера-
туре считают родовыми знаками кочевников – 
обитателей Восточной и Нубийской пустынь. В 
литературе используется арабский термин для 
их обозначения – васм (мн. вусум) [Крол, 2022]. 
 

Заключение 
В результате проведения первого этапа 

работ нами сделана попытка введения в научный 
оборот около 200 петроглифов, обнаруженных 
Нубийской археологической экспедицией АН 
СССР в месте под названием Умм-Агаиба (Хукаб-
Карар) в регионе Вади-аль-Аллаки. Петроглифы 
Хукаб-Карара, безусловно, занимают важное ме-
сто в ряду уже известных аналогичных памятни-
ков Восточной пустыни и Северной Нубии. 

В основных публикациях по теме дискути-
руется целый ряд вопросов, связанных c изуче-
нием, интерпретацией, датировкой, методикой 
исследования петроглифов. Многие из петро-
глифов представляют собой палимпсест. В рам-
ках одного памятника, на одной скале могут 
находиться изображения, которые датируются 
широчайшим хронологическим периодом – от 
эпохи раннего неолита до Средневековья и Но-
вого времени. Аналогичная ситуация складыва-
ется с петроглифами Хукаб-Карара. Именно по-
этому на первый план при изучении петрогли-
фов, обнаруженных в ходе работы Нубийской 
археологической экспедиции АН СССР, выходит 
определение их места в историко-культурном 
контексте региона и изучение основных подхо-
дов к хронологии и классификации нубийских 
петроглифов в целом. 

Среди найденных в ходе работ Нубийской 
экспедиции АН СССР петроглифов представ-
лены многочисленные изображения африкан-
ской фауны, предположительно относящиеся к 
периоду так называемого неолитического суб-
плювиала. Также присутствуют изображения 
сцен охоты, животных и птиц, лодок, племен-
ных знаков, уникальные атропоморфные изоб-
ражения, датируемые самым широким истори-
ческим периодом.  

Часть изображений на данном этапе изу-
чения трудно идентифицировать, с ними пред-
стоит дальнейшая работа. Отдельным ее 

направлением может стать семантический и 
стилистический анализ всех знаков и изображе-
ний, относящихся к додинастическому и ранне-
династическому времени, сопоставление с ана-
логичными синхронными сюжетами на керами-
ческих сосудах периода Нагада II, а также 
рукоятках ножей, шиферных палетках, рельефах 
и росписях. Помимо петроглифов Хукаб-Карара, 
в следующих работах, мы планируем опублико-
вать и другие писаницы, обнаруженные совет-
скими археологами в Вади-аль-Аллаки, предста-
вив сводный каталог всех петроглифов Вади-аль-
Аллаки и предложив их возможную классифика-
цию и хронологию в контексте общего корпуса 
петроглифов Восточной и Нубийской пустынь. 
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STUDY AND PUBLICATION OF THE HERITAGE OF THE NUBIAN 
ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION OF THE USSR ACADEMY OF 

SCIENCES. PETROGLYPHS OF UMM-EL-AGAIB (KHUKAB-KARAR). 
PART 2. HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT OF THE SITE 

 
Introduction. This article is a publication of the first results of the work under the grant of the Rus-

sian Sciences Foundation "Scientific research of the Nubian Archaeological Expedition of the USSR 
Academy of Sciences 1961–1963…" related to the study of petroglyphs found during the work of the Nu-
bian Expedition of the USSR Academy of Sciences, organized in 1961. 

Materials and methods. After construction of the Aswan dam, the territories where the Soviet ex-
pedition worked as well as many other foreign scientific organizations, were flooded. Thus, the negatives 
of black-and-white photographs of petroglyphs preserved in the archives, along with some previously 
published data, are the only source of our information. Individual petroglyphs and groups of petroglyphs 
have never been outlined properly. This became our task at the first stage, when the drawings of individ-
ual signs were made in the Photoshop program (Adobe Photoshop CC version 10.1.2 ×64).  

Results and discussion. In recent decades the study of petroglyphs of the Eastern and Nubian 
deserts has become one of the main areas of archaeologists’ work. It seems relevant to us to re-study the 
petroglyphs discovered by the Nubian Soviet expedition, analysis of some subjects and images, devel-
opment of the main approaches to study. 

The study of the approaches existing in the scientific literature to the dating and classification of 
petroglyphs of the Eastern and Nubian deserts gives an idea of the disputable nature of the most chro-
nologies. The study of petroglyphs of Hukab-Karar is complicated by the limitations of the source – the 
quality of the photo does not always allow us to draw conclusions about the technique of execution of a 
particular sign. Nevertheless, a number of these petroglyphs can be dated by analogy with the petro-
glyphs from the well-known sites, as well as using published and handwritten descriptions of the partici-
pants of the Nubian expedition. 

Conclusion. About 200 petroglyphs discovered by the Nubian Expedition of the USSR Academy of 
Sciences in a place called Umm-Aghaib (Huqab-Karar) have been published. Among them are numerous 
images of African fauna are presented. There are also images of hunting scenes, animals and birds, 
boats, tribal signs, anthropomorphic images dating to the widest historical period. 

Keywords: Nubian archaeological expedition of Academy of Sciences of USSR; Wadi al-Allaqi; 
Umm-Agaib (Hukab-Karar); Petroglyphs of the Eastern Desert and Nubia 
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4TH AND 5TH SEASONS OF THE NUBIAN EXPEDITION OF THE 

ANUCHIN RESEARCH INSTITUTE AND MUSEUM OF ANTHROPOLOGY, 
LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY AT THE SITES OF 

DERAHEIB AND ONIB (THE REPUBLIC OF SUDAN). PART I. SURVEY OF 
THE STONE AGE SITES AT THE ONIB DEPRESSION 

 
Introduction. The Nubian expedition of the Lomonosov MSU carried out survey in the Onib Depression in De-

cember 2022. The survey revealed several surface scatters and two stone age sites Onib-1 and Onib-Outcrop.  
Materials and methods. The materials for the article were artifacts (stone tools and debitage, fragments of ce-

ramics) discovered at the surface scatters and sites as well as samples for OSL dating, loss-on-ignition and pollen analy-
sis taken from sites. For comparison, we used stone tools discovered by the Nubian expedition of the USSR Academy of 
Sciences in 1961-1963. The artifacts found at the sites were documented (marked on a map, photographed and de-
scribed). Several samples for OSL dating were taken at both sites. Sample preparation and gamma spectrometry, as well 
as OSL measurements, were conducted by standard methods. Analysis of the decoration of ceramic fragments found at 
the Onib-1 site was carried out. Also, based on the prepared thin sections, a technological and petroglyphic analyses of 
the obtained fragments were carried out. Samples were taken from different layers of the sites Onib-1 and Onib-Outcrop 
to determine the content of organic residues and spore-pollen analysis. Sample preparation and analysis were carried 
out following the standard procedures. 
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Introduction1 
The fourth season of archaeological, anthro-

pological and ethnological works at the sites of De-
raheib and Onib (the Republic of Sudan) of the Nu-
bian archaeological and anthropological mission of 
the Anuchin Research Institute and Museum of An-
thropology, Lomonosov Moscow State University took 
place from February 7th to March 10th 2022 (fig. 1). 

 
Members of the mission  

Abd el-Hay Abd el-Sawy, PhD – Deputy Di-
rector of NCAM; Mr. Taha al-Bashir – Inspector of 
NCAM; Alexei A. Krol, PhD (Anuchin Research In-
stitute and Museum of Anthropology, Lomonosov 
MSU) – director of the mission; Jurii P. Zaitsev, PhD 
(Museum-reserve "Naples Scythian", Republic of 
Crimea) – field director of the mission; Elena G. 
Tolmacheva, PhD (Paleoethnology Research Cen-
ter) – study of pottery and archaeological textile; Mr. 
Kirill S. Samurskii (Anuchin Research Institute and 
Museum of Anthropology, Lomonosov MSU) – field 
photographer; Mr. Konstantin A. Karganov (Pushkin 
State Museum of Fine Arts) – archaeologist; Alina 
Kh. Chirkova, PhD – (Anuchin Research Institute 
and Museum of Anthropology, Lomonosov MSU) – 
anthropologist; Natalia Y. Berezina, PhD (Anuchin 
Research Institute and Museum of Anthropology, 
Lomonosov MSU) – anthropologist; Ms. Olga S. 
Kalinina (Anuchin Research Institute and Museum 
of Anthropology, Lomonosov MSU) – architect; Ms. 
Julia V. Dmitrieva (Paleoethnology Research Cen-
ter) – pottery drawing; Mr. Grigorii S. Vidrin – physi-
cian; Jurii V. Dedov – cook.   

                                                 
 

1 This section was written by Alexei A. Krol. 

 
In course of the fourth season, we continued 

excavations on the Southern Necropolis of the De-
raheib site. A total of 24 graves were unearthed.  

In the Northern Fortress area, a pit 200 х 200 
x 220 cm was laid under a rectangle (55 x 65 cm) 
through opening in the center of the northwestern 
wall of the Fortress. It was the same place where a 
mound of filling from Room I, located inside the 
fortress, was sifted in the third season (February 
2020) [Krol et al., 2022, pp. 105-106]. An analysis 
of the finds (ceramics, animal bones, coals) shows 
that a multi-meter midden was found near the 
northwestern wall, and it was formed during a very 
short period when the fortress was functioning. 
The midden formation dates back to the 10th cen-
tury based on the analysis of luster ceramics origi-
nating from the excavation area [Krol et al., 2022, 
105-106].  

On February 21st–22nd, 2022, a reconnais-
sance trip to the Onib Depression took place. The site 
is located 40 km southeast of Deraheib. Onib was ex-
plored by an expedition of the Centro Ricerche sul 
Deserto Orientale (CeRDO) in March 1990 [Traveling 
the Korosko Road, 2020, p. 65]. Alfredo and Angelo 
Castiglioni suggested that in Onib, which they called 
the Onib crater or el-Khofra, they discovered a ne-
cropolis of the Beja kings who lived in Deraheib [Trav-
eling the Korosko Road, 2020, 65]. In Onib Italian re-
searchers excavated a circular platform mound of 
about 10 m in diameter (C 33.3). The mound turned 
out to be robbed. In the chamber archaeologists have 
found only scattered bones and a few beads, the 
analysis of which allowed the researchers to date the 
mound to the 5th century AD [Sadr et al., 1998,  
p. 220]. The CeRDO did not conduct more seasons 
of archaeological work at the site. 

Results and Discussion. Analysis of the finds made at the sites indicates that the entire Wadi al-Allaqi region 
from the Red Sea Mountains to the Nile Valley was inhabited during the Neolithic period. OSL dating for Onib-1 and 
Onib-Outcrop sites indicates that the sedimentary deposits were formed during the Neolithic Subpluvial. These data are 
also confirmed by the results of ceramic analysis. The layers in which the ceramic fragments were found can be dated 
back to the 3rd millennium BC. Petrographic analysis of thin sections of ceramics from Onib-1 site indicates the use of 
local material for the manufacturing of ceramics. The results of loss on ignition analysis did not reveal a sufficient con-
tent of organic residues for a comprehensive paleoecological study that overall indicates unfavorable conditions for the 
accumulation of organic matter in the studied deposits. 

Conclusion. The results obtained indicate high prospects of continuing field research in the Onib Depression 
aimed at discovering and excavating Neolithic sites. 

Keywords: Sudan; Wadi al-Allaqi; Deraheib; Onib Depression; Nubian Middle Stone Age; Neolithic period 
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The Onib Depression and surrounding area 
(32 x 32 km) has been added to the concession of 
the Nubian mission in June 2022 by the decision of 
the National Corporation for Antiquities and Muse-
ums (NCAM) of Sudan. The fifth seson was carried 
out from November 4th to December 9th 2022. 

 
Members of the mission:  

Mr. Elnazeer Tirab Abaker Haroun – Inspec-
tor of NCAM; Kaddafi Yousef, PhD – Inspector of 
NCAM; Alexei A. Krol, PhD (Anuchin Research In-
stitute and Museum of Anthropology, Lomonosov 
MSU) – director of the mission; Jurii P. Zaitsev, PhD 
(Museum-reserve "Naples Scythian" Republic of 
Crimea) – field director of the mission; Elena G. 
Tolmacheva, PhD (Paleoethnology Research Cen-
ter) – study of pottery and archaeological textile; Mr. 
Evgenii V. Smirnov (Moscow State University of 
Geodesy and Cartography) – topographer; Ms. An-
na N. Skurat – field photographer; Mr. Anton A. 
Simonenko (State Historical Museum) – archaeolo-
gist; Mr. Juriy V. Makarenko – archaeologist; Mr. 
Konstantin S. Karganov (Pushkin State Museum of 
Fine Arts) – archaeologist; Viktoria B. Ershova, PhD 
(Institute of Earth Sciences, Saint Petersburg State 
University) – geologist; Alina Kh. Chirkova, PhD – 
(Anuchin Research Institute and Museum of An-
thropology, Lomonosov MSU) – anthropologist; Na-
talia Y. Berezina, PhD (Anuchin Research Institute 
and Museum of Anthropology, Lomonosov MSU) – 
anthropologist; Mr. Fedor I. Gordeev (Anuchin Re-

search Institute and Museum of Anthropology, Lo-
monosov MSU) – ethnographer; Ms. Daria N. Fedo-
rova – (First Geotechnical Company) – archaeolo-
gist; Ms. Olga S. Kalinina (Anuchin Research Insti-
tute and Museum of Anthropology, Lomonosov 
MSU) – architect. 

Excavations of the Southern Necropolis have 
been continued. 19 graves have been unearthed. 
From the 26th of November till the 4th of December 
part of the expedition has moved to the Onib site in 
order to carry out reconnaissance mission. During one 
week the following works have been carried out: 

– Documenting various types of graves in the 
Necropolis Hofra-1 (South part of the Onib site); 

– Documenting the rock art sites; 
– Geological study of the Onib Depression;  
– Stone age sites and surface scatters' survey; 
– Ethnological survey. 
This article is devoted to the results of the  
(1) Geological and geomorphological charac-

teristics of the micro-region; 
(2) Search and fixation of the surface scatters 

with typologically expressed forms; 
(3) Identification of prehistoric stratified sites 

on the territory of Onib.  
Some artifacts (stone tools, debitage, pot-

sherds etc) discovered in Onib as well as samples 
for OSL dating, loss-on-ignition and pollen analysis 
were exported to the Russian Federation in agree-
ment with the National Corporation for Antiquities 
and Museums of the Republic of Sudan.  

 
 

Figure 1. Map showing location of the archaeological concession of the Lomonosov MSU Nubian  
mission (Map made on the basis of the Google Earth image)  

Рисунок 1. Карта с указанием местоположения частей археологической концессии Нубийской 
экспедиции МГУ (Карта сделана на основе сервиса Google Планета Земля) 
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Geological and geomorphological characteristics of  
the Onib Depression micro-region2 

The study area is located within the Red Sea 
Hills (Itbāy (Arabic: اطبیھ) or ʿAtbāy), the chain of 
mountains, running north-south and parallel with the 
Red Sea (fig. 1). The mountains separate the narrow 
coastal plain of Red Sea from the vast Nubian Desert. 
It was formed during Cenozoic as a result of uplift 
along the margins of the Red Sea rift system [Wil-
liams, 2018]. The relief elevation reaches 2000 m in 
the Sudanese part of Red Hills and within study area 
varies from approximately 500 to 1500 m. The study 
area in the geological sense located within the base-
ment complex of the Arabian-Nubian Shield. The 
basement complex is composed of Precambrian 
metasedimentary and metavolcanic rocks, penetrated 
by granitic or granodioritic plutons and mafic and felsic 
dykes [Saeed et al., 2020]. The Onib Depression is 
oval shaped with the width of 15 to 20 km. It is under-
laid by Precambrian granites and covered by quater-
nary fluvial and eolian sediments. It was formed due to 
different resistivity to weathering of surrounding Pre-
cambrian rocks. Thus, granites weathered faster than 
metamorphic rocks, which formed a mountainy area 
bordering the Depression. 

 
Climate and water resources 

Onib Depression is part of a hyper-arid region 
with hot, rainless summers and mild winters. Precipi-
tation falls mainly in autumn and in winter. The 
monthly mean temperature varies between 24 and 
38°C in summer, and 12 and 26°C in winter. The ar-
ea is occasionally subjected to heavy showers during 
winter followed by torrential floods, which may dam-
age roads and displace structures [Mahmoud, 2010, 
pp. 6-7]. Water resources in the Onib Depression as 
in the Eastern Desert wadis originate mainly from 
occasional rainfall that infiltrates the friable loose 
sediments and accumulates in basement depres-
sions or is trapped by faults and buried dykes 
[Mahmoud, 2010, p. 8]. 

 
Vegetation of Onib 

Onib belongs to the arid desert. The vegetation 
is mainly presented by two growth forms: ephemerals 
and perennials. Ephemerals almost exclusively de-
pend on rainfalls, whereas the perennials may exploit 
moisture stored in subsurface layers of the soil.  

Among trees which grow in Onib the following 
species were identified: Acacia tortilis subsp. raddiana, 
                                                 
 

2 This section was written by Viktoria B. Ershova. 

Acacia tortilis subsp tortilis, Acacia vachellia, Balanites 
aegyptiaca and Maurea crassifolia; among other plant 
forms: Solenostemma argel and Calotropis procera.3 

 

Materials and Methods 
Search and fixation of the surface scatters with  

typologically expressed forms. Identification of prehistoric 
stratified sites from the Onib Depression4 

The archaeological survey in Onib was car-
ried out by walking a visual inspection of the area 
and fixing the route of archaeological exploration on 
the map and photo-fixation of finds and prehistory 
sites. The collection of archaeological finds was 
carried out with the designation of the location on 
the map; the coordinates of the locations were de-
termined using Garmin GPS map 62s, using the 
WGS 84 coordinate system. During the survey sev-
eral samples were collected for optically stimulated 
luminescence (OSL) dating. The samples were col-
lected from sedimentary sections using opaque 
PVC tubes hammered into freshly exposed out-
crops. Sample preparation and gamma spectrome-
try, as well as OSL measurements, were conducted 
at the OSL Laboratory of the Russian Geological 
Research Institute (St. Petersburg, Russia). The 
samples were prepared by standard methods [Win-
tle, 1997], with sand-sized quartz grains selected 
from the 180–250 µm and 90–180 µm fractions. 

The OSL measurements were conducted us-
ing Risø TL/OSL Readers [Bøtter-Jensen et al., 
2010] on stainless steel discs (quartz). The equiva-
lent dose (De) measurements in quartz followed the 
single aliquot regenerative-dose (SAR) protocol 
[Murray, Wintle, 2000, 2003]. The OSL signal was 
summed over the initial 0.32 s, and the signal from 
the subsequent 0.8 s was deducted (early back-
ground subtraction, EBG). Average De values were 
calculated using the arithmetic mean. All uncertain-
ties are given at 1r (68% confidence interval). 

In course of the survey several archaeologi-
cal sites were discovered, which could be divided 
into three groups: 

1. Surface scatters with several finds; 
2. Surface scatters with finds and features 

(fireplace, hearth, toss zone, tent ring); 
3. Stratified sites (fig. 2). 

                                                 
 

3 We are very grateful to Irina Springuel, PhD for iden-
tification of trees and plants by pictures taken in the Onib 
Depression during the fifth season. 

4 This section was written by Anton A. Simonenko 
and Viktoria B. Ershova. 
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The oldest data came from the first type of 
the sites: on the area of 15 m х 15 m situated on the 
right bank of the wadi where several Levallois point 
and Levallois flakes made from basaltic-andesite 
raw material were found. Artefacts have rich desert 
varnish and traces of weathering. Levallois points are 
typologically close to the similar types of Nubian 
Middle Stone Age. Nubian expedition of the USSR 
Academy of Sciences which conducted survey and 
epigraphical work back at the mouth of Wadi al-Allaqi 
in 1962–1963 fixed different Paleolithic surface sites 
with finds as a hand-axes (fig. 3.1; 3.2), Levallois 
points and Levallois cores (fig. 3.3; 3.4), which 
were made from fine grained ferruginous quartz 
sandstone. According to typology we could date 
these artefacts to somewhat between the Upper 
Acheulian until the end of Middle Stone Age. We 
could conclude that over all Wadi al-Allaqi (the 
length of the valley from the source to the mouth 
more than 300 km long) we have evidence of the 
human activity during the Paleolithic period. 

The second type of surface scatters contains 
not only finds but features. We have usually fixed 
this type close to the mountains in small valleys. For 
the second type the following categories of finds are 
typical: fragments of pottery, stone tools (fig. 4), and 
debitage (from the different types of raw material: 
basaltic-andesite, quartz, sandstone and granite), 
bone fragments, and shells. We have fixed many 
situations when finds and features were in context. 

One of the main questions for such kind of sites is 
dating, and the most informative category for analy-
sis in that case is pottery5. 

The most interesting and perspective discov-
eries were sites, related to the third type - stratified 
sites. Onib-1 and Onib-Outcrop are open-air multi-
layer sites with stratified materials. 

Onib-1 site is associated with the right bank 
of the small valley and is located on a flat and 
slightly elevated area on the SE margin of Onib De-
pression between two small hills composed of Pre-
cambrian rocks (fig. 5). The area is comfortable for 
setting a camp, because it’s shielded from winds. 
The site is covered by beige and brown fine-grained 
aeolian deposits, which become eroded by small 
modern ephemeral stream.  

Overall thickness of aeolian deposits does 
not exceed 20-70 cm. The following several catego-
ries of finds and features were represented at the 
Onib-1 site: 

1. Stone tools from different raw materials: 
quartz cores (fig. 6.1) and flakes (fig. 6.2), flakes 
(fig. 6.3) and basaltic-andesite cores (fig. 6.4), 
schist sinker (fig. 7.1), and a quartz sandstone grat-
ing stone (fig. 7.2); 

 

                                                 
 

5 See the section written by Natalia Yu. Petrova. 

 
 

Figure 2. Map showing location of surface scatters and sites (Map made on the basis of the Google 
Earth image) 

Рисунок 2. Карта с указанием расположения местонахождений и стоянок каменного века (Кар-
та сделана на основе сервиса Google Планета Земля)  
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Figure 3. Stone tools collected during the second 
season (1962–1963) of the Nubian expedition of 

the USSR Academy of Sciences in Wadi al-Allaqi. 
Drawing by J. Kuzminova 

Рисунок 3. Каменные орудия, найденные в ходе 
второго сезона Нубийской археологической  

экспедиции АН СССР в Вади-аль-Аллаки.  
Рисунок Ю.В. Кузьминовой 

 
Figure 4. Large end-scraper on the surface. 

Рисунок 4. Остроконечный скребок 

  

 
Figure 5 Onib-1 site, general view from the West 
Рисунок 5. Стоянка Ониб-1. Общий вид с запада 
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Figure 6. Onib-1 site, cores and flakes. Drawing by J. Kuzminova 

Рисунок 6. Стоянка Ониб-1: нуклеусы и отщепы. Рисунок Ю.В. Кузьминовой 
 

 
Figure 7. Onib-1 site, stone tools and other finds (1-3); Onib-Outcrop site, mollusk shell (4).  

Drawing by J. Kuzminova 
Рисунок 7. Стоянка Ониб-1: каменные орудия и иные находки (1-3); 

 стоянка Ониб-разрез: раковина моллюска (4).  Рисунок Ю.В. Куьзминовой 
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Figure 8. Onib-1 site, location of OSL sample 

Рисунок 8. Стоянка Ониб-1. Место взятия образца на ОСЛ датирование 
 

Table 1. Optically stimulated luminescence (OSL) dates 
Таблица 1. Даты, полученные методом оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) 

 

 
 

 
 

Figure 9. Onib-Outcrop site, general view from the North-East 
Рисунок 9. Стоянка Ониб-разрез. Общий вид с северо-востока 
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2. Bone fragments and mollusk shells. One bi-
valve mollusk fragment (fig. 7.3), according to the na-
ture of the sculpture and growth lines, could belong to 
the family Cardiidae, subfamily Fraginae (cf. Plagio-
cardium)6. These mollusks are typical for Red Sea; 

                                                 
 

6 Identified by Sergey V. Popov, Dr.Sci. (Paleontologi-
cal Institute, Russian Academy of Sciences). 

3. The most numerous category of the finds 
is pottery; 

4. All categories of finds are in context with 
several levels with stone features (fireplaces). 

Here the samples for OSL dating were collect-
ed – SUD3, in the layer with ceramics findings (fig. 8). 
OSL-date (table 1) correlate with the data obtained as 
a result of typological and technological analysis of 
pottery and other categories of finds. OSL dating indi-

 
 

Figure 10. Summarized geology and archaeology of the Onib-Outcrop site. A) Composite stratigraphic sec-
tion B) the general view of section C) the close-up view of dark brown silty sands, possibly represented the 

paleosoils level or settlement layer 
Рисунок 10. Схема расположение геологических и археологических слоев стоянки Ониб-разрез. А)  

стратиграфический разрез с указанием слоев Б) общий вид разреза В) вид темно-коричневого 
песчаного слоя являющегося либо палеопочвой, либо культурным слоем 
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cates that the sedimentary deposits with ceramics 
were formed during the late Neolithic period. 

Another open-air multilayer site Onib-Outcrop 
is located on the SE margin of Onib, where a fairly 
large wadi flows from the mountains into the De-
pression. The wadi eroded the older Quaternary 
and Holocene deposits. The outcrops extend for 
several hundred meters and have a similar structure 
(fig. 9). The outcrop is topped by a Neolith-
ic(?)/Bronze age burial ground (with some burial 
mounds). It means that surface on the top was 
shaped many centuries ago. 

The sedimentary deposits are about 4 m thick 
and can be divided into six units as follows (fig. 10): 

Unit I is comprised of beige to light brown 
massive fine-grained silty sandstones, likely of aeo-
lian origin. 

Unit II is represented by fine-grained polymic-
tic sands with lenses of gravels and small pebble 
conglomerates. 

Unit III consists of stratified pebble gravel and 
massive sand, suggesting sediment deposition in 
the braided streams. 

Unit IV is comprised of massive coarse-
grained sandstones with lenses and layers of grav-
els and small pebble conglomerates which possibly 
formed in braided streams environments. In these 
lenses we found rejuvenation core tablet made of 
the raw material which is considered exotic for this 
region - good quality black flint and mollusk shell 
(fig. 7.4) belonging to the family Achatinidae (cf. 
Lissachatina).7  

Unit V is represented by beige to light brown 
massive very fine-grained silty sands. It has three 
levels with dark brown silty sands, which possibly 
marks the levels of paleosoils development and/or 
settlement layers. This unit is presumably of aeolian 
origin. 

Unit VI is comprised of planar-to cross-
stratified medium- to coarse-grained sandstones 
with layers and lenses of pebble gravel possibly 
deposited within braided river. 

OSL dating SUD4 and SUD5 (Table 1) for 
Onib-Outcrop site indicates that the sedimentary 
deposits were formed during the Neolithic Subpluvi-
al (African humid period). 

To make final conclusion about all materials, 
the authors have to continue survey project and 
start field investigations to get more data. 

                                                 
 

7 Identified by Pavel D. Frolov, PhD (Geological Insti-
tute, Russian Academy of Sciences). 

Pottery from the Onib-1 site8  
From the research of A.J. Arkell back in 

1940s at the Khartoum Hospital settlement [Arkell, 
1949], early Sudanese pottery has been studied 
many times. However, it should be noted that most 
of the material comes from the Central Sudan re-
gion [Caneva, 1989; Mohammed-Ali, Khabir, 2003; 
Garcea, 2006; Lange, 2006 D’Ercole, 2021, etc.]. In 
general, early ceramics of the Sudan region are 
divided into the following archaeological periods: 
“Mesolithic” or “Early Neolithic”, within which the 
ceramics date back to approximately the 7th-6th 
mil. BC, “Neolithic” or “Middle Neolithic” – 5th- 4th 
mil. BC and “Late Neolithic” – 3rd-2ndmil. BC 
[Lange, 2006, fig. 2; Sadig, 2010; Usai, 2020; Da-
vid, Salvatori, 2019, fig. 2]. 

Mesolithic-Neolithic ceramics, despite the 
considerable extent of these periods, demonstrate 
significant continuity. When studying the source ma-
terial in both Mesolithic and Neolithic ceramics, a 
large number of natural mineral impurities are rec-
orded, the amount of which in ceramics decreases 
over time. They vary by region, indicating that the 
pottery was made of materials of local origin. Also, 
in some cases, the deliberate addition of mineral 
impurities is assumed during the manufacture of 
earlier ceramics (quartz, feldspar and mica). The 
later one contains grog, bone, shells, and dung. The 
most common method of surface treatment is bur-
nishing [Mohammed-Ali, Khabir, 2003, p. 32-33; 
Garcea, 2006, p. 96-97; Keding, 2006; Dal Sasso et 
al., 2014, p. 129-131; D'Ercole, 2021, p. 356]. The 
use of coiling as a construction method is men-
tioned [Keding, 2006, p. 88]. Most of the ceramics 
are decorated with various types of stamps or 
carved designs. Dotted wavy and straight lines, 
made with stamps (Dotted Wavy Line pottery) or 
incised (carved) wavy or straight lines (Wavy Line 
Pottery) are most specific to the earliest Mesolithic 
pottery (Early Khartoum). In the ornamentation of 
Neolithic ceramics, the tradition of dotted and 
carved patterns continues, but many new types of 
the ornament and new stamps appear [Arkell, 1949, 
p. 84-85; Mohammed-Ali, Khabir, 2003; Garcea, 
2006, p. 97-100, fig. 5-7]. For a dotted pattern, a 
jagged stamp is most commonly used. For exam-
ple, the find of the latter, made of sandstone, is 
known [Reimer, Jesse, 2006, p. 64. Fig. 2,3]. It is 
assumed that the drawn lines were made using the 
backbone of a catfish with broken bones. Similar 
                                                 
 

8 This section was written by Natalia Yu. Petrova. 
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items were not found at the Khartoum Hospital set-
tlement [Arkell, 1949, pl, 59, 61; D’Ercole, 2021, fig. 
2]. But probably, other ornaments using bone were 
also used [Simonenko et al., 2022 p 120-121]. 

Analysis of the pottery collected by the Soviet 
expedition in Wadi al-Allaqi in 1962-1963 has re-
vealed early ceramics dating back to the Mesolithic 
period and decorated with simple, uniform jagged 
ornaments [Simonenko et al., 2022, p. 119-121]. 

The present collection, originating from Onib De-
pression shows a significantly greater variety of 
stamped and carved ornamentation (fig. 11, 12). 

From the point of view of studying the raw 
materials and molding compounds, the ceramic 
fragments are very uniform. The raw material con-
tains a significant amount of small mineral inclu-
sions (for more detail see petrographic study). 
There are no artificially added impurities in all cas-
es. The ceramics were made using sequential stick-
ing of clay elements technology, but the construc-
tion method could only be determined in one case. 
This is a coiling, very clearly visible on several dried 
open surfaces (Fig. 13.1a, 3a) and the imprint of a 
coil in a cross-section of a ceramic fragment (Fig. 
13.2b). The width of the deformed coil is approxi-
mately 2 cm. Inside this vessel there is also a coat-

 
 

Figure 11. Ceramics from the Onib-1 site  
with various types of stamped ornaments 

Рисунок 11. Различные типы штампованного 
орнамента на керамике, найденной 

 на стоянке Ониб-1 
 

 
 

Figure 12. Ceramics of the Onib-1 site 
 with carved (1,2) and combined carved and 

stamped fine-toothed ornaments (3) 
Рисунок 12. Керамика со стоянки Ониб-1  

с резным (1,2) и комбинированным резным  
и штампованным мелкозубчатым  

орнаментом (3) 

 
 

Figure 13. Use of coils in the ceramic production 
(fragment in Fig. 11.2).  

1-2 – cross-sections of ceramic fragment,  
3 – inner surface of ceramic. 

a – open surfaces of different coils, b – imprint of a 
coil in a cross-section of a ceramic fragment,  

c – imprint of skin under a layer of additional coat-
ing on the ceramic inner surface 

Рисунок 13. Использование жгутов при  
изготовлении керамики (фрагмент на  

Рис. 11.2). 1-2 – изломы фрагмента керамики, 
3 – внутренняя поверхность. 

а – открытые поверхности разных жгутов,  
b – отпечаток жгута в изломе фрагмента 

керамики, с – отпечаток кожи под слоем  
дополнительной обмазки на внутренней  

поверхности керамики  
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ing, under which impressions of skin are visible (a 
preserved imprint of the surface on which the coil 
was made?) (Fig. 13.3c). The coating has not been 
found anywhere else. In general, the surface of the 
fragments is characterized by flatness. There were 
rounded marks on the inner surface, possibly asso-
ciated with a tool that was used inside to support 
the walls during paddling (Fig. 11.1b). Also, on the 
inner surface there are poorly visible traces of 
smoothing (Fig. 12.1b). Burnishing is not noted on 
any fragment. 

As already noted, the ornamentation on ce-
ramics is very diverse and can be used for dating 
the fragments. The following types of ornamentation 
are noted: 

The ornamentation on the pottery fragment 
with a series of semicircular dotted lines (fig. 11.1a) 
is comparable to the Neolithic design of Central Su-
dan and was noted in the form of incised lines as 
early as the 6th mil. BC [Gatto, 2002, fig. 5.6]. How-
ever, it is most commonly found in the Late Neolithic 
[David, Salvatori, 2018, fig. 5] and, for example, is 
present on the thicket in the form of stamped lines 
at the Kadada settlement (A-Group of Lower Nubia) 
and dates back to about 3000 BC [Sadig, 2010, p. 
47, fig. 3.1]. 

Analogies of ornament with large pitted im-
pressions (up to 6 mm) (fig. 11.1b) were found at 
the Erkowit settlement, located near the Red Sea 
coast [Wahida, Khabir, 2003, fig. 5] and at the set-
tlement of Jebel Moya in Central Sudan [Brass, 
Gregory, 2021, fig. 6b]. Pottery with similar orna-
ment belongs to the Late Neolithic layers, which 
date back to approximately 3000 BC. 

The decoration on ceramics in the form of 
rows of semicircular imprints (fig. 11.3) may also 
date back to the end of the 3rd - 2nd mil. BC and is 
comparable to the decoration on a fragment of pot-
tery from the Tumuli 3 settlement from Jebel Mak-
bour in Central Sudan [Sadig, 2010, p. 49, fig. 3.2]. 

Judging by the complicated composition and 
analogies, ceramics with carved ornament (fig. 
12.1a,b), as well as combined carved and stamped 
ornaments (fig. 12) also belong to the late Neolithic 
period. It is comparable to ceramics of the 3rd-2nd 
mil. BC from the Islang 2 and Nofalab 2 settlements 
in Khartoum province [Sadig, 2010, fig. 3.4; Khabir, 
2015, pl. 1]. 

In general, we can conclude that, based on 
the characteristics of the ornamentation, most of the 
ceramics can be attributed to the late Neolithic peri-
od and are dated to no earlier than the 3rd mil. BC. 
It is interesting that no artificially added impurities 

typical for contemporaneous ceramics of Central 
Sudan, as well as burnishing, were found. The lat-
ter, as already noted, is typical for the earlier ceram-
ics of Wadi al-Allaqi. Unfortunately, so far in this part 
of Sudan there is no comparative material from the 
Late Neolithic period (the closest settlement is on 
the Red Sea coast). Therefore, for now we can as-
sume that the above-mentioned differences (the 
absence of artificial impurities and burnishing) rep-
resent the characteristics of this particular region. 

 
Petrographic study of ceramics from Onib-1 site9 

The prepared thin sections were examined at 
the Research Institute and Museum of Anthropology 
of the Lomonosov MSU.  

The analysis of thin sections showed that the 
studied fragments of ceramics from the Onib-1 site 
have a coarse, clearly layered structure of the main 
mass, which includes a large number of angular, 
unrounded fragments ranging in size from 1 to 0.05 
mm. The number of such fragments can reach 50% 
(fig. 14.1). 

The fragments contain quartz, feldspars, 
and microcline grains. Pyroxene grains with crys-
tallographic outlines are also found. Pyroxene is 
monoclinic, sometimes with a zonal structure. In 
terms of composition, pyroxenes belong to Ca-
clinopyroxenes or alkaline aegirine-augites (?)  
(fig. 14.2). Along the periphery of the grains, pyrox-
enes are altered – perhaps they are replaced by 
bastite (a type of serpentine) or talc. 

Feldspar has its characteristic twins and is 
partially replaced along the periphery by carbonate 
and sericite (fig. 15.1, 15.2). Lath-shaped grains of 
the mineral from the amphibole group are also 
found. They are observed in the form of small single 
grains of greenish color. This is probably horn-
blende or actinolite. Larger similar fragments are 
partially replaced by sericite to muscovite. There 
are also individual flakes of highly altered (greenish 
in thin section) biotite. 

The bulk of ceramics contains droplets of vol-
canic glass less than 0.1 mm in size. In addition, 
there is brown fine-grained ash material. In terms of 
mineral composition, both the clastic fraction and 
the bulk of the ceramics correspond to either tra-
chyte, which is characterized by the presence of 
potassium feldspar and acid plagioclase, as well as 
the presence of small amounts of biotite, amphibole 
and pyroxene. The presence of volcanic glass al-

                                                 
 

9 This section was written by Michail N. Kandinov. 
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lows us to classify the rock as tuff or tuffite. Thus, 
the initial raw material for the preparation of the 
studied ceramics can probably be considered tra-
chyte tuff, which is present in sufficient quantities in 
the vicinity of Wadi al-Allaqi. 

 
Loss-on-ignition and pollen analysis of samples from 

Onib-1 and Onib-Outcrop sites10 
At Onib-1 two samples were extracted from 

outcrops located at various hypsometric levels. At 

                                                 
 

10 This section was written by Artemii D. Chulei,  
Natalia G. Mazei, Yuri A. Mazei, Yuliya A. Pastukhova, 
Andrei N. Tsyganov 

Onib-Outcrop site, eight samples were collected 
along a 4 m-long profile, which were exposed as a 
result of erosion caused by seasonal waterflows. 

In order to determine the possible organic 
content in the samples, loss on ignition (LOI) analy-
sis was performed following the method proposed 
by Dean [1974]. 10 cm3 of sample substrate was 
dried at a temperature of 105 °C for 5 h to a con-
stant mass (mdry), which was determined using ana-
lytical scales. After that, the samples were placed in 
pre-weighed crucibles and ignited in a muffle fur-
nace at a temperature of 550 °C for 5 h. Then the 
crucibles were cooled in a desiccator to room tem-
perature and weighed (mignited). The proportion of 

 
 

Figure 14.1. Section No. K-3. A large fragment of rhyolite tuff in the bulk of ceramics. The breccia  
structure of the rock is clearly visible. The chip is highly modified. Grains of modified pyroxene and  
amphibole are visible (bright spots on the right picture). Here and further: the nicols are parallel on  

the left, crossed on the right 
Рисунок 14.1. Шлиф № К-3. Крупный обломок риолитового туфа в основной массе керамики.  

Хорошо видна брекчиевая структура породы. Обломок сильно изменен. Видны зерна  
измененного пироксена и амфибола (яркие пятна на правом снимке). Здесь и далее: слева  

николи параллельны, справа – скрещены 
 

Figure 14.2. Section No. K-3. Fragments of pyroxene (Pi) and plagioclase (PL) grains in the bulk of the 
ceramics. With parallel nicols (left), the fibrous structure of the main mass enveloping the fragments is 
clearly visible. At crossed nicols (right) it can be seen that the fragments have an angular nature of the 

fragments. 
Рисунок 14.2. Шлиф № К-3. Обломки зерен пироксена (Pi) и плагиоклаза (PL) в основной массе 
керамики. При одном николе (слева) хорошо видна волокнистая структура основной массы,  
обволакивающей обломки. При двух николях видно (справа), что обломки имеют угловатый  

характер обломков 
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organic matter (%) was calculated by the formula: 
LOI (%) = (mdry - mignited)/ mdry * 100%. Soil treat-
ments and pollen extraction followed Moore et al. 
[1991]. Slides were mounted in glycerin and exam-
ined with a light microscope at 200× magnification 

 
The LOI values for the samples from Onib-1 

was very low 2.06–3.49% indicating low organic 
matter content. Similar patters were observed at 
Onib-Outcrop (fig. 16) (overall range of 0.64–2.4%), 
with the maximal values in depth range of 125–165 
cm where LOI values varied from 1.7–2.4%. The 
further microscopic analysis did not reveal any con-
siderable amounts of identifiable organic remains 

(pollen) that could be used for palaeoecological re-
constructions and did not allow us to draw any reli-
able conclusions on the past vegetation of the re-
gion. The observed loss on ignition values could be 
ascribed to the presence of hydrogencarbonates 
that has decomposed instead or to the mineral de-
hydration, which takes place at temperatures be-
tween 100 and 380 °C [Hoogsteen et al., 2015]. Ap-
parently, the low pollen content is a common obsta-
cle for such studies as even the modern pollen 
spectra in lowlands of Sudan often contain low pol-
len counts [El Ghazali, Moore, 1998]. Similar issues 
were previously reported for the Holocene samples 
as well [Florenzano et al., 2019]. 

 
 

Figure 15.1. Section No. K-4. A fragment of plagioclase grain (PL) (left) and a pyroxene crystal (Pi) (right) 
in the ceramic groundmass. Along the periphery, the pyroxene grain is altered (carbonatization).  

The fibrous structure of the main mass enveloping the fragments is visible. Both pictures were taken with 
crossed nicols 

Рисунок 15.1. Шлиф № К-4. Обломок зерна плагиоклаза (PL) (слева) и кристалл пироксена (Pi) 
(справа) в основной массе керамики. По периферии зерно пироксена изменено (карбонатизация).  
Видна волокнистая структура основной массы, обволакивающей обломки. Оба снимка сделаны 

при скрещенных николях 
 

Figure 15.2. Section No. K-4. A fragment of an alkali feldspar grain - microcline (Mi) in the bulk of  
ceramics. The distribution of grains (fragments) of minerals in the groundmass is clearly visible 

Рисунок 15.2. Шлиф № К-4. Обломок зерна щелочного полевого шпата - микроклина (Mi)  
в основной массе керамики. Хорошо видно распределение зерен (обломков) минералов  

в основной массе 
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Conclusion 
The results obtained indicate high prospects 

of continuing field research in the Onib Depression 
aimed at discovering and excavating Neolithic sites. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ СЕЗОНЫ НУБИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
НИИ И МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ МГУ НА ПАМЯТНИКАХ 

ДЕРАХЕЙБ И ОНИБ (РЕСПУБЛИКА СУДАН). ЧАСТЬ I. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЯНОК И МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 

КАМЕННОГО ВЕКА В КОТЛОВИНЕ ОНИБ 
 

Введение. В декабре 2022 г. в ходе пятого сезона Нубийской археолого-антропологической экспе-
диции НИИ и Музея антропологии МГУ были проведены разведки в котловине Ониб, которые выявили ряд 
местонахождений и две стоянки каменного века.    

Материалы и методы. Материалами для статьи послужили артефакты (каменные орудия и де-
битаж, фрагменты керамики), обнаруженные на местонахождениях и стоянках Ониб-1 и Ониб-разрез. 
Найденные на памятниках артефакты были задокументированы (отмечены на карте, сфотографиро-
ваны, описаны). При их изучении в качестве сопоставительного материала привлекались каменные ору-
дия, обнаруженные Нубийской экспедицией Академии наук СССР 1961-1963 гг. На обеих стоянках были 
взяты образцы для ОСЛ-датирования. Из разных слоев стоянок были отобраны образцы для определения 
содержание органического вещества и спорово-пыльцевого анализа. Был проведен анализ декорировки 
фрагментов керамики, обнаруженных на стоянке Ониб-1. Также на основании изготовленных шлифов 
был проведен технологический и петроглифический анализ найденных фрагментов. 

Результаты. Анализ сделанных на стоянках находок свидетельствует о том, что весь регион Ва-
ди-аль-Аллаки от Красноморских гор до Нильской долины был заселен в неолитический период. Получен-
ные данные ОСЛ датирования свидетельствуют о том, что обе стоянки относятся к периоду неолити-
ческого субплювиала. Эти данные подтверждают и результаты анализа керамики. Слои, в которых бы-
ли найдены фрагменты керамики могут быть датированы 3 тыс. до н.э. Петрографический анализ 
шлифов керамики свидетельствует об использовании местного материала для ее изготовления. Ре-
зультаты анализа потерь при прокаливании не выявили достаточного содержания органических остат-
ков для проведения комплексного палеоэкологического анализа, что указывает на неблагоприятные 
условия для накопления органического вещества в изученных отложениях.  
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Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой перспективности продолже-
ния полевых исследований в котловине Ониб с целью обнаружения и раскопок неолитических стоянок. 
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