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ДАННЫХ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

 
Введение. В статье анализируется динамика длины тела мужского населения России в воз-

расте 17 лет и старше в 1902-2000 гг. и обсуждаются методические аспекты математического 
анализа секулярного тренда. Эта тема уже была предметом ряда исследователей. Новизна  
статьи состоит в том, что анализ основан на больших данных. 

Материалы и методы. В исследовании использованы ростовые данные 4 430 180 россий-
ских мужчин в возрасте от 17 до 100 лет, 117 национальностей, на 91% русских, обследованных 
главным образом при наборе в армию по программе, включавшей измерение тотальных размеров 
тела. База данных включает 1 465 272 индивидуальных и 2 964 908 суммарных сведений о росте – 
это самая большая коллекция сведений о длине тела российских мужчин ХХ в. 

Результаты. Длина тела российских мужчин 1902–2000 годов рождения увеличилась  
на 11,1 см – со 166,4 до 177,5 см. Столь значительные изменения роста за столетие, сопостави-
мые по масштабу с общемировыми тенденциями секулярного тренда, объясняются преимуще-
ственно влиянием социально-экономических и демографических факторов. Примерно такие же  
результаты получены при анализе изменения роста женщин, городского и сельского населения. 

Заключение. В динамике длины тела россиян ХХ в. наблюдался повышательный тренд. 
Лишь у когорт, родившихся в 1916–1930 гг., имело место незначительное (на 1,2 см) понижение 
среднего роста. Повышение длины тела у городского и сельского населения, также как у мужчин, и 
женщин и представителей разных этносов в большинстве случаев происходили синхронно и в  
примерно одинаковых размерах. Это означает, что советская власть обеспечивала улучшение 
условий жизни во всех группах населения в равной степени. 

Ключевые слова: ауксология; база больших антропометрических данных по России; изменение 
роста мужчин в ХХ в.; многофакторный корреляционно-регрессионный анализ динамики длины тела 
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Введение 
Изучение секулярных изменений размеров 

тела человека является одной из наиболее ин-
тенсивно изучаемых проблем в современной 
ауксологии. По оценке одного из ведущих аме-
риканских ученых в этой области Р. Штекеля, в 
1977–1994 гг. в социальных науках появилось 

более 82 публикаций, посвященных изучению 
секулярных тенденций роста человека, в 1995–
2008 гг. – более 325 [Steckel, 2009]. NCD Risk 
Factor Collaboration (NCD-RisC) – крупнейший 
международный сетевой центр, создавший меж-
дународную базу антропометрических данных, к 
2016 г. объединил 794 эксперта, выполнивших 
1472 исследования, в ходе которых были изме-
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6 
рены тотальные размеры тела более 18,6 млн 
человек из 200 стран, родившихся в период с 
1896 по 1996 г. [NCD Risk Factor Collaboration, 
2016]. В последнее десятилетие российские 
ученые активно включилось в изучение вековых 
тенденций. Историография отечественных пуб-
ликаций рассмотрена в работах Е.З.Годиной и 
Б.Н. Миронова [Година, 2024; Миронов, 2025], а 
обстоятельный обзор зарубежной историогра-
фии сделан в работах С.Н. Зиминой с соавтора-
ми и И.И. Верняева [Зимина с соавт., 2020; Вер-
няев, 2024 а, б, в]. Исследователи единодушно 
отмечают наличие секулярного тренда в дина-
мике длины тела российского населения cо вто-
рой половины XIX в., но конкретные изменения 
роста во времени представляют по-разному. Это 
объясняется главным образом различными объ-
емами выборок и характером использованных 
сведений. Ауксологам часто приходится рабо-
тать с суммарными данными, отличающимися 
разнородностью, вследствие того, что они соби-
рались различными авторами, в разное время и 
по специфической методике. Да и фатальность 
стандартных ошибок выборочных средних никто 
не отменял. 

Цель нашего исследования состоит в том, 
чтобы на больших данных уточнить картину из-
менений в длине тела российских мужчин в ХХ 
в., идентифицировать факторы, которые их объ-
ясняют, и предложить методику для построения 
регрессионной модели динамики длины тела. 

 
 

Материалы и методы 
В статье анализируется рост мужского 

населения в возрасте 17 лет и старше в 1902–
2000 гг. по материалам из созданной автором 
базы антропометрических данных. База включа-
ет 2,1 млн индивидуальных антропометрических 
показателей мужчин, женщин и детей, а также 
данные о 2966 тыс. мужчин, призванных в Крас-
ную армию в 1924–1928 гг., в суммарном виде. 
Источникам информации и характеристике базы 
посвящено специальное исследование [Миро-
нов, Евсеев, 2025]. Тщательный и всесторонний 
источниковедческий анализ показал, что рас-
пределение мужчин в возрасте 17 лет и старше 
и женщин в возрасте 16 лет и старше по росту и 
весу в отдельных демографических когортах 
близко к нормальному, а социально-
демографические характеристики респондентов 
в выборках отличаются однородностью. В зна-
чительной степени это объясняется тем, что на 

две трети база данных состоит из сведений о 
новобранцах. Нормальность и однородность со-
става выборок в отдельные годы обеспечивает 
объективность, репрезентативность и надеж-
ность информации и позволяет получить адек-
ватное представление о вековой тенденции 
длины тела без дополнительной стандартизации 
регионального, социального, возрастного и 
национального состава выборок в отдельные 
годы [Миронов, Евсеев, 2025]. 

База антропометрических данных сфор-
мирована в форматах IBM SPSS Statistics 23.2 и 
Statistica-10.0. В тех же компьютерных програм-
мах осуществлена статистическая обработка 
материалов. Для изучения направления секу-
лярного тренда размеров тела были сформиро-
ваны демографические когорты (по годам рож-
дения), охватывающие пятилетние и двадцати-
летние интервалы изучаемого периода 1902–
2000 гг. Проверка значимости межгрупповых 
различий средних значений длины тела прове-
дена на основе однофакторного дисперсионного 
анализа. При анализе факторов динамики дли-
ны тела применялся метод множественной ре-
грессии динамических рядов. 

 
 

Результаты и обсуждение 
Изменения длины тела мужчин в ХХ в. 

представлены в таблице. 
Приведенные данные, бесспорно, демон-

стрируют существование повышательного трен-
да в динамике длины тела мужчин в ХХ в. Из 
двадцати пятилетних демографических когорт 
понижение случалось лишь у трех когорт – 1916-
1920, 1921-1925 и 1926-1930 годов рождения. За 
100 лет мужчины выросли со 166,4 до 177,5 см. 
Изменения в длине тела горожан и сельских жи-
телей, мужчин и женщин, представителей раз-
ных социальных групп происходило синхронно, 
что свидетельствует о повсеместном улучшении 
условий жизни при советской власти. 

В 1971–1975 гг. длина тела вышла на пла-
то, на котором оставалась последнюю четверть 
ХХ в., включая перестройку. Парадоксально, 
что биологический статус у россиян, родившихся 
в тяжелейшие годы нашей истории, в конечном 
итоге пострадал меньше, чем можно было бы 
ожидать. Длина тела у когорт 1916–1930 годов 
рождения понизилась лишь на 1,2 см; у когорт 
1941–1950 годов рождения превзошла довоен-
ный уровень, а у когорты периода перестройки, 
1986–1990 гг., на полсантиметра повысилась. Эти 
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парадоксы можно объяснить так называемым 
догоняющим, или наверстывающим, развитием, 
и особенностями модернизации российского  
социума, которые рассмотрены в специальных 
исследованиях [Миронов, 2004]. 

Возраст достижения полной физической 
зрелости и дефинитивного роста со временем 
понижался. Во второй половине XIX в. увеличе-
ние длины тела у российских мужчин заканчива-
лось в 26 лет, а в начале XX в. – в 20–21 год. На 

Таблица. Динамика длины тела российских мужчин 1902–2000 годов рождения в возрасте 
17 лет и старше 

Table. Dynamics of Russian male height born between 1902 and 2000, aged 17 years and older 
 

Годы  
рождения 

Городское население Сельское население Все мужское население 

N  Длина  
тела, см ±m N  Длина  

тела, см ±m N  Длина  
тела, см ±m 

1902–1905 361791 166,8 0,01 2603711 166,3 0,01 2965502 166,4 0,01 

1906–1910 6951 167,1 0,40 13112 167,4 0,30 20063 167,3 0,26 

1911–1915 3715 169,2 0,09 16567 168,9 0,04 20282 169,0 0,04 

1916–1920 1576 169,3 0,15 8323 168,6 0,06 9899 168,7 0,06 

1921–1925 326 168,4 0,36 1263 167,9 0,17 1589 168,0 0,13 

1926–1930 1514 168,0 0,25 4059 167,4 0,10 5573 167,5 0,09 

1931–1935 2401 169,4 0,15 3648 167,8 0,11 6049 168,1 0,09 

1936–1940 8348 171,7 0,09 6082 170,0 0,09 14430 170,4 0,06 

1941–1945 16675 173,5 0,05 6659 172,6 0,09 23334 172,9 0,05 

1946–1950 88359 174,6 0,02 30038 173,3 0,04 118397 173,8 0,02 

1951–1955 143215 175,5 0,02 50102 173,6 0,03 193317 174,3 0,02 

1956–1960 171835 176,6 0,02 57784 174,3 0,03 229619 175,4 0,01 

1961–1965 166378 177,2 0,02 41140 174,6 0,03 207518 175,9 0,01 

1966–1970 152390 177,6 0,02 25417 175,2 0,04 177807 176,5 0,02 

1971–1975 158898 177,8 0,02 18007 175,7 0,05 176905 177,0 0,02 

1976–1980 123840 177,6 0,02 13800 175,7 0,06 137640 176,9 0,02 

1981–1985 57643 177,5 0,03 9195 175,6 0,08 66838 176,9 0,03 

1986–1990 22025 178,0 0,05 6175 175,6 0,11 28200 177,4 0,05 

1991–1995 12703 178,1 0,06 4184 176,1 0,12 16887 177,6 0,06 

1996–2000 7429 178,1 0,08 2902 175,9 0,15 10331 177,5 0,07 

Итого 1368686   1912102   3274018   

Персональные данные 1146388   318884   1465272   

Суммарные данные 361791   2603711   2965502   
 
Примечания. Источники указаны в: [Миронов, Евсеев, 2025]. 
Notes. Sources cited in: [Mironov, Evseev, 2025]. 
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рубеже ХХ–XXI вв. наблюдается более раннее 
завершение ростовых процессов: в 16–17 лет у 
девушек и в 17–18 лет у юношей, при серьезной 
депривации в раннем детстве – к 25 годам, но в 
интервале от 18 до 25 лет длина тела увеличи-
вается незначительно [Антропология, 2003; Де-
рябин, 2009]. Это означает, что физическое раз-
витие человека предопределяется условиями 
жизни в детском возрасте. Они включают много 
компонентов, среди которых наиболее важными 
считаются: 1) доход, 2) питание, 3) расходы на 
содержание детей, 4) медицинское обслужива-
ние, 5) общий уровень культуры, 6) аутбридинг,  
7) экология. 8) социально-экономическая, поли-
тическая и психо-эмоциональная среда (SEPE). 

Три последних фактора заслуживают по-
яснения. Мы включили в анализ аутбридинг, 
чтобы проверить гипотезу о влиянии распро-
страненности неродственных браков на длину 
тела. Одни исследователи полагают, что аут-
бридинг порождает явление гетерозиса – увели-
чение жизнеспособности и размеров тела у по-
томков первого поколения, причем чем более 
отдаленными родственниками они являются, 
тем в большей степени проявляется эффект ге-
терозиса [Бунак, 1968]. Другие утверждают, что 
неродственные браки имеют негативные по-
следствия – ведут к утрате выработанных есте-
ственным отбором генов и наследуемых потом-
ством качеств, связанных с ними [Спицына, 
2006]. В нашем распоряжении имеются данные о 
межнациональных браках в СССР и союзных 
республиках за 1958-1990 гг., что позволяет 
оценить влияние гетерозиса. 

8-й компонент (экология) включает сово-
купность экологических факторов физико-
географического (климат, солнечная активность, 
рельеф земной поверхности, состав почвы, соле-
ность воды, природные ресурсы и др.) и антропо-
генного характера (загрязнение окружающей сре-
ды, распашка земель, вырубка лесов, строитель-
ство инфраструктурных объектов и др.). 

В последние 25 лет внимание ауксологов 
привлекает влияние социально-экономической, 
политической и психо-эмоциональной среды на 
антропометрические показатели. Родоначальник 
этого направления, американский физический 
антрополог Б. Богин, с 1990-х гг. развивает био-
культуральную концепцию, согласно которой 
биологические детерминанты длины тела взаи-
модействуют с комплексом социально-
экономических, политических факторов, обозна-
чаемых аббревиатурой SEPE – Social-Economic-

Political-Emotional [Верняев, 2024в]. Факторы 
SEPE имеют в виду такие аспекты, как престиж, 
доминирование-подчинение, социальная иден-
тичность, стратификация и мобильность, моти-
вации отдельных лиц и групп в обществе. Важ-
ная роль отводится межличностным отношени-
ям: «любовь и надежда являются решающими 
факторами в содействии здоровому развитию 
человека и что они сложным образом пересека-
ются, поддерживая эмоциональное благополу-
чие» [Bogin, 2023]. В наборе факторов особое 
место отводится «эффекту сообщества» (com-
munity effect) и «эффекту стратегий конкурентного 
роста» (competitive growth strategies) [Bogin, 2021]. 
Согласно биокультуральной концепции эмоцио-
нальный опыт идентичности, доминирования и 
подчинения влияет на гормональную активность 
гипофиза и других нейроэндокринных тканей моз-
га, что, в свою очередь, воздействует на рост: 
«эмоциональные желания могут быть преобразо-
ваны нейроэндокринной системой и поведением 
в биологию» [Hermanussen et al., 2022] 

На первый взгляд биокультуральная кон-
цепция подвергает сомнению классические 
взгляды, согласно которым физический рост че-
ловека регулируется исключительно генами, пи-
танием, здоровьем и экологией. Но это не так. 
Концепция не опровергает, а корректирует или 
дополняет нутритивную концепцию – изменение 
питания является предпосылкой, а не прямой 
причиной эпохальных сдвигов в физическом 
развитии. Сторонники гипотезы подобно класси-
кам думают, что рост ниже среднего отражает 
плохие социальные, экономические, политиче-
ские и эмоциональные обстоятельства, а также 
социальное неблагополучие и плохое образова-
ние родителей. Воспитание родителей суще-
ственно влияет на рост детей. Независимо от 
того, считать ли изменение в уровне жизни при-
чиной или условием, существенное повышение 
или понижение длины тела без изменений в 
уровне жизни невозможно. Таким образом, мож-
но согласится с тем, что включение факторов 
SEPE в модель динамики человеческого роста 
позволяет полнее и глубже понять пластичность 
длины тела роста сравнительно с некоторыми 
традиционными концепциями, такими как «соци-
ально-экономический статус и простодушный 
генетический детерминизм» [Bogin, 2021]. Кроме 
того, сама идея о влиянии эмоционального фак-
тора высказывалась российскими ауксологами 
еще в 1960-е гг. Например, В.В. Бунак в 1968 г. 
предположил, что интенсификация роста и уско-
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рение полового созревания возрастают под воз-
действием нейрогенного фактора. Обширный 
поток впечатлений затрагивает эмоциональную 
сферу и создает длительное возбуждение коры 
головного мозга и подкорки, что стимулирует 
производство специальных гормонов, ускоряю-
щих физическое развитие ребенка [Бунак, 1968]. 

Воздействие экологических, а также поли-
тических и психо-эмоциональных факторов, вхо-
дящих в SEPE, на российские антропометриче-
ские показатели изучено плохо, в том числе по 
причине недостатка соответствующей информа-
ции для всего изучаемого периода. Эти пробле-
мы заслуживают специальных исследований и 
выходит за рамки статьи. 

Для каждого фактора существует много 
эмпирико-операционных показателей. Поскольку 
мы анализируем динамику роста не отдельных 
людей и семей, а всей популяции по когортам 
рождения, то и показатели должны отражать 
условия жизни во всем социуме, в котором про-
ходила жизнь когорты. Первоначально мы ото-
брали 42 показателя, относящиеся к России в 
целом за каждый год изучаемого периода. Затем 
из них выбрали 16 наиболее значимых, опира-
ясь на результаты корреляционного анализа за-
висимости между длиной тела и каждым показа-
телем: 

Аборты (число абортов на 100 родившихся 
живыми в год). 

ВВП (валовой внутренний продукт на душу 
населения по паритету покупательной способно-
сти в долларах США 1990 г. в год, 1950 г. = 100). 

Возраст матери (средний возраст матери в 
данном поколении при рождении детей, лет). 

Межнациональные браки (в % от общего 
числа браков). 

Нетто-коэффициент воспроизводства 
населения (среднее число девочек, рожденных 
одной женщиной данного поколения). 

Поголовье скота (поголовье крупного рога-
того скота на душу населения, голов). 

Питание (потребление мясных продуктов 
на душу населения в год, кг). 

Продолжительность жизни (продолжи-
тельность предстоящей жизни при рождении у 
представителя данного поколения, лет). 

Реальная зарплата (индекс реальной зар-
платы в народном хозяйстве на одного работа-
ющего в год, 1950 = 100). 

Доходы (реальные доходы на душу насе-
ления в год, 1950 г. = 100). 

Рождаемость (число рождений на 1000 
человек населения в год, ‰). 

Товарооборот (розничный товарооборот в 
сопоставимых ценах на душу населения, руб.). 

Стратификация (разделение самодея-
тельного населения на 10 социальных групп). 

Суммарная рождаемость (число детей, 
рожденных одной женщиной данного поколения 
в течение репродуктивного периода). 

Урбанизация (доля городского населения 
в %). 

Образование (число лет обучения человека 
данного поколения в возрасте 10 лет и старше). 

Преимущество отдавалось тем показате-
лям, у которых наблюдалась более тесная связь 
с ростом, – такие показатели по общему правилу 
являются наиболее информативными. Учитыва-
лись также возможности теоретической, эмпири-
ческой и операциональной интерпретации полу-
ченных результатов. 

1, 3, 5, 8, 11 и 14-й показатели касаются 
непосредственно рождаемости и смертности. В 
нашем же контексте они косвенно оценивают 
затраты на уход за детьми. Именно от числа де-
тей в семье и ухода за ними зависит, как они 
будут физически развиваться. В ауксологии раз-
вивается RD-концепция (resource dilution – «рас-
пыление ресурсов») о тесной связи между уров-
нем рождаемости или размером семьи с вели-
чиной ресурсов на душу населения: чем больше 
детей в семье, тем меньше ресурсов – пищевых, 
финансовых, образовательных, эмоциональных 
– достается каждому из них [Hatton, 2017]. Мла-
денческая смертность и продолжительность 
жизни часто принимаются также за показатель 
развития здравоохранения. 

6-й и 7-й показатели относятся к питанию, 
точнее к потреблению мяса и молока. 12-й пока-
затель (товарооборот) оценивает структуру и 
объем потребления. 

4-й и 15-й показатели прямо или косвенно 
оценивают аутбридинг. Увеличение городского 
населения в значительной или решающей степе-
ни происходило за счет мигрантов, которые ста-
новились брачными партнерами для коренных 
жителей. Ввиду этого уровень урбанизации поз-
воляет косвенно оценить интенсивность браков 
между индивидуумами, неродственными друг 
другу или связанными менее тесным родством, 
чем в среднем в популяции. Сведения о межэт-
нических браках непосредственно отражают ча-
стоту межнациональных брачных связей. 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 2/2025: 05-16 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.2, pp. 05-16 • 

 

10 
2, 9, 10, 12-й показатели прямо относятся к 

доходам населения – одному из важнейших 
факторов изменения длины тела. Доходы и зар-
плата на душу населения характеризуют благо-
получие отдельных людей, а ВВП – всей попу-
ляции в целом. Как известно, ВВП – это стои-
мость всех товаров и услуг, предназначенных 
для потребления, произведенных в стране за 
год, что эквивалентно совокупному доходу госу-
дарства, организаций и граждан, которые дан-
ные товары и услуги потребляют. Розничный 
товарооборот непосредственно характеризует 
потребление как всех, так и отдельных групп 
товаров, например, продовольственных и про-
мышленных. 

13-й показатель – стратификация самоде-
ятельного населения – отражает роль факторов 
SEPE. В нашем контексте он характеризует уро-
вень социального и экономического неравен-
ства, от которого зависят доходы и потребление 
семьи и, соответственно, уровень физического 
развития детей: у людей высокого социального 
статуса размеры тела, как правило, больше, чем 
у людей низкого статуса (можно вспомнить геро-
ев рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»). 
Иерархическое ранжирование самодеятельного 
населения на 10 социальных групп, или страт, 
проведено по критериям власти, престижа, об-
разования, квалификации, содержания труда, 
различия в доходах [Шкаратан, 2009]. Эти груп-
пы образуют иерархию от рабочих сельского и 
лесного хозяйства до руководителей партийно-
государственного аппарата. Если каждой страте 
в этой иерархии присвоить ранг от 1-го до 10-го, 
то все работающее население будет разделено 
на 10 статусных групп. Путем взвешивания 10 
страт по долям входящего в них населения мож-
но подсчитать средний ранг занятого населения 
на определенную дату. Сравнения стратифика-
ций в годы переписей позволяют оценить уро-
вень социальной мобильности в разные перио-
ды. Сторонники биокультуральной концепции 
изучили влияние межпоколенческих изменений 
социального статуса на длину тела у трех поко-
лений польского послевоенного социума и обна-
ружили, что восходящая социальная мобиль-
ность способствует увеличению росту, а нисхо-
дящая – уменьшению. Деклассированные дети 
из высших страт, как правило, становятся ниже 
ростом сравнительно со своими родителями 
[Koziel et al., 2019]. 

16-й показатель – образование – в той или 
иной степени имеет отношение ко всем факто-

рам роста. От него зависят профессия, доход, 
социальный статус, отношение к здоровью, де-
тям и т. п. Можно сказать, оно определяет образ 
жизни и стиль поведения. Вероятно, хорошее 
образование оказывает заметное воздействие 
на качество жизни и, соответственно, на изме-
нение роста человека. По этой причине образо-
ванные люди в среднем выше малограмотных. В 
контексте анализа факторов динамики роста 
наиболее информативной оказалась доля лиц с 
высшим образованием во всем населении. 

Другие показатели в той или иной мере 
также отражают влияние на длину тела несколь-
ких факторов одновременно. ВВП говорит не 
только о том, насколько хорошо или плохо об-
стоят дела в народном хозяйстве, но также о 
потреблении, доходах и расходах населения. С 
урбанизацией, кроме аутбридинга, связаны об-
раз жизни, доходы, демографическое поведение, 
питание, загрязненность среды и многие другие 
аспекты жизни людей, влияющие на размеры их 
тела. Социальный статус (стратификация) обу-
словливается образованием, квалификацией, 
содержанием труда, различиями в доходах и по-
треблении и потому воздействует на динамику 
антропометрических показателей. Розничный то-
варооборот – это не только потребление, но и, 
косвенно, показатель уровня производства, дохо-
да и общей культуры населения. По сути, все по-
казатели взаимосвязаны, изменяются согласо-
ванно и являются такими факторными перемен-
ными, которые прямо влияют на изменение 
размеров тела, а также опосредованно – как 
агенты или представители взаимосвязанных с 
ними переменных. 

Роль отдельных факторов в изменении 
роста россиян оценивалась с помощью корре-
ляционного анализа всех 16 показателей по-
рознь и вместе для годичных, пятилетних и два-
дцатилетних интервалов. В нашем случае все 
переменные количественные, поэтому для оцен-
ки тесноты связи можно использовать как корре-
ляцию Пирсона, так и Спирмена. Однако для нас 
ранговая корреляция имеет ряд преимуществ:  
а) оценивает не только прямолинейные, но лю-
бые зависимости (при монотонной зависимости 
одна переменная уменьшается или увеличива-
ется в ответ на увеличение другой переменной) 
– логарифмические, полиномиальные, парабо-
лические, гиперболические и другие; б) может 
применяться для данных, не подчиняющихся 
закону нормального распределения, благодаря 
чему не требуется их проверка на нормальность; 
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в) подходит для непрерывных и дискретных по-
рядковых переменных – при условии, что дан-
ные зависимой переменной являются количе-
ственными; г) социальные, экономические и де-
мографические данные никогда не бывают 
абсолютно точными, выборки данных о факто-
рах сравнительно невелики (включают от 30 до 
100 наблюдений), в динамических рядах имеют-
ся пробелы. Ранговая корреляция превращает 
количественные переменные в порядковые, что 
понижает требования к точности исходных дан-
ных, а минимальный объем выборки составляет 
лишь пять наблюдений [Кремер, 2004]. 

Применение методов корреляции и ре-
грессии к анализу динамических рядов имеет 
определенные особенности, которые редко учи-
тываются в ауксологических исследованиях 
[Носко, 2004; Neusser, 2016]. Первая особен-
ность состоит в том, что в динамических рядах, 
как правило, присутствует автокорреляция – по-
следующие уровни ряда зависят от предыду-
щих. Вторая особенность – в рядах часто 
наблюдается однонаправленная тенденция из-
менения уровней, что может привести к появле-
нию ложной или преувеличенной корреляции, 
так как наличие одинаковых трендов вовсе не 
тождественно присутствию причинной зависи-
мости между рядами. Чтобы не попасть в ло-
вушку ложной корреляции, при оценке корреля-
ционной зависимости необходимо самым тща-
тельным образом теоретически и 
содержательно проверить и обосновать ее 
наличие. Корректные результаты при регресси-
онном анализе динамических рядов возможны в 
случае их очищения от трендов.  

На рисунке приведены графики длины те-
ла и основных показателей, представленных в 
форме базисных индексов, в которых за 100% 
взяты значения 1950 г. [Миронов, 2004; Миро-
нов, Евсеев, 2025]. 

График обнаруживает наличие различных 
трендов у показателей длины тела и факторных 
переменных. Анализ типов рассматриваемых 
рядов (с помощью теста единичного корня – 
расширенного теста Дики–Фулера) подтвердил, 
что некоторые ряды стационарны относительно 
детерминированного тренда, а другие – относи-
тельно стохастического тренда (интегрирован-
ные ряды 1-го порядка). Для устранения трендов 
исходные динамические ряды преобразуются в 
ряды первых разностей – в цепные абсолютные 
приросты. Эта процедура, называемая диффе-

ренцированием, одновременно решает или по 
крайней мере ослабляет проблему автокорре-
ляции, присутствующую в рядах динамики, – 
имеется в виду зависимость последующего 
уровня ряда от предыдущего. Например, уровни 
ВВП, промышленного и сельскохозяйственного 
производства, урбанизации, образования и дру-
гих факторных переменных на определенную 
дату зависят от их уровня в предыдущие годы. 
Автокорреляция, с одной стороны, преувеличи-
вает значение коэффициентов корреляции, а с 
другой стороны, нарушает одно из главных 
условий применения корреляционного метода – 
отдельные наблюдения в рядах динамики долж-
ны быть независимыми. В силу этого требуется 
устранение автокорреляции. Выявление веко-
вых трендов в динамических рядах можно про-
изводить также с помощью метода укрупнения 
интервалов – годовые интервалы объединялись 
в средние пятилетние или двадцатилетние по 
формуле средней арифметической. 

Третья особенность – наличие лага в ди-
намических рядах. Если имелся лаг, то показа-
тели одного ряда сдвигались относительно вто-
рого на промежуток времени, равный лагу. 
Например, валовой сбор хлебов в полной мере 
оказывает влияние на потребление не в год 
урожая, а на следующий год. Ввиду этого при 
оценке влияния валовых сборов на размеры те-
ла надо сбор хлебов учитывать в один год, а 
рост – в последующий. 

Четвертая особенность – сопряжен-
ность между переменными может изменяться со 
временем. Чтобы это уловить, мы рассчитали 
серию коэффициентов корреляции для отдель-
ных периодов: довоенный – 1901–1940 гг.; по-
слевоенный – 1950–1990 гг.; постсоветский – 
1991–2005 гг. Это позволило установить, как из-
менялась взаимозависимость между длиной те-
ла и факторными переменными во времени, и 
выявить предпосылки такого изменения.  

В анализе использовались три вида раз-
личных коэффициентов корреляции Пирсона и 
Спирмена: парные, частные и множественные. 
Они рассчитывались по годовым, средним пяти-
летним и двадцатилетним данным, выраженным 
в виде цепных абсолютных приростов (первых 
разностей). Полученные в результате математи-
ческого анализа динамических рядов коэффи-
циенты корреляции и регрессии требуют специ-
фической интерпретации, отличающейся от 
применяемой при анализе вариационных рядов. 
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Парный коэффициент корреляции объяс-
няет степень полного, или общего, влияния 
какой-либо одной факторной переменной 
(например, урбанизации) на рост (зависимую 
переменную). Общее влияние складывается из 
двух векторов силы: непосредственное воздей-
ствие урбанизации на размеры тела в популя-
ции и косвенное, или опосредованное, сопут-
ствующее, влияние других факторных перемен-
ных на размеры тела через урбанизацию.  

Частный коэффициент корреляции 
устраняет опосредованные влияния других фак-
торных переменных на рост и оценивает влия-
ние рассматриваемой переменной (например, 
урбанизации) на рост как бы в чистом виде. Раз-
личаются частные коэффициенты корреляции 1, 
2, 3-го и т. д. порядка – в зависимости от того, 
сопутствующее влияние какого количества неза-
висимых переменных устраняется. В нашем 
случае мы имеем дело с частным коэффициен-

том корреляции 15-го порядка. Частные коэф-
фициенты корреляции такого высокого порядка 
не слишком надежны, что, возможно, находит 
свое отражение в их низкой статистической зна-
чимости, даже в больших выборках. Частный 
коэффициент корреляции устраняет сопутству-
ющее воздействие лишь тех факторных пере-
менных, которые включены в анализ, – в нашем 
случае их 15. 

Множественный коэффициент корреляции 
измеряет прямое и косвенное влияние на рост 
всех 16 независимых переменных. Поэтому его 
величина зависит не только от корреляции длины 
тела с каждой факторной переменной, но и от 
межфакторных корреляций. Выделение и изме-
рение как частного влияния отдельных фактор-
ных переменных, так и совокупного их влияния 
чрезвычайно затруднено ввиду чрезмерной 
усложненности связей между переменными, сов-
мещенности их воздействия и наличия неизвест-

 
  

Рисунок. Динамика длины тела мужчин старше 17 лет, женщин старше 16 лет и 9 основных 
факторов (базисные индексы) 

Figure. Dynamics Russian male height over 17 years old, women over 16 years old and 9 main factors 
(basic indices) 

Примечания. ППС – паритет покупательной способности. 
Notes. PPP – purchasing power parity. 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 2/2025: 05-16 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.2, pp. 05-16 • 

 

13 
ных факторов, не включенных в анализ. Наличие 
межфакторных корреляций, или коллинеарности, 
делает на практике почти невозможным построе-
ние идеальной модели, в которой все факторные 
переменные друг с другом не взаимодействуют. В 
статистике коллинеарностью, или мультиколли-
неарностью, называется наличие сильной кор-
реляционной связи между двумя или более пе-
ременными, что, как правило, встречается при 
проведении множественного регрессионного 
анализа. Она оценивается посредством крите-
рия, называемого коэффициентом инфляции 
регрессии (VIF) – удачное название, поскольку 
он показывает, насколько значения регрессии и 
корреляции завышены в данной модели. При 
отсутствии коллинеарности между переменными 
VIF равен 1, при умеренной коллинеарности – от 
1 до 5, при высокой – более 5. Если значение 
VIF более 10, построенная модель не работает и 
требуется внести в нее изменения. 

В корреляционно-регрессионных моделях 
квадрат множественного коэффициента корре-
ляции – множественный коэффициент детер-
минации – оценивает долю влияния всей сово-
купности учтенных факторных переменных на 
вариативность роста (зависимой переменной) и 
является основным способом измерения их эф-
фекта. При этом за 100% принимается влияние 
на рост всех теоретически возможных фактор-
ных переменных (включая и не представленных 
в анализе). При изучении влияния отдельного 
фактора (например, урбанизации) квадрат пар-
ного коэффициента корреляции (коэффициент 
детерминации парной модели) также интерпре-
тируется как доля вариативности роста, объяс-
няемой вариативностью урбанизации. 

Как частные, так и обычные коэффициен-
ты корреляции принимают значения от -1 до +1, 
а множественный коэффициент корреляции и 
детерминации – от 0 до 1. Чем больше абсо-
лютное значение коэффициента, тем сильнее 
влияние тех факторных переменных, которые он 
представляет и отражает.  

Оценка влияния факторов на изменение 
роста производится по-разному. Чаще данные о 
росте и факторах привязывают к году рождения, 
реже – к году наступления физической зрелости. 
Строго говоря, в первом случае мы получим от-
вет на вопрос, как влияют на рост условия жизни 
в первый год жизни, во втором – в год физиче-
ской зрелости. По данным нашей базы данных, в 
1901–2000 гг. максимальный рост у мужчин до-
стигался в интервале от 21 до 24 лет. Конечный 

рост россиян 1960 года рождения формировался 
примерно через 20 лет после рождения, в 1979 
г., и являлся итоговым результатом воздействия 
жизненных условий на их физическое созрева-
ние в течение 1960–1979 гг. У родившихся в 
1961 г. конечный рост был достигнут в 1980 г. и 
определялся условиями жизни в 1961–1980 гг. 
Первый двадцатилетний период, 1960–1979 гг., 
и второй двадцатилетний период, 1961–1980 гг., 
различаются только двумя годами – 1961-м и 
1980-м, а 18 лет, 1962–1979 гг., у них общие. Ка-
кой год из двух более важен для обеих когорт? 
Без сомнения, 1960-й: для родившихся в 1960 г. 
он является первым годом жизни, а у родивших-
ся в 1980 году – 21-м годом жизни. Для физиче-
ского развития человека первый год жизни яв-
ляется критическим и потому имеет существен-
но большее значение, чем 20-й год и любой 
другой, так как именно на первом году происхо-
дит наибольшее прибавление роста и заклады-
ваются основы последующего биологического 
развития. А 21-й год не имеет существенного 
значения, так как физическое созревание к этому 
моменту в ХХ в. уже заканчивалось. Но 1960-й 
год имел большее значение, чем 1980-й, и для 
родившихся в 1961 г., потому что 1960-й год они 
провели в материнском чреве, а 1980-й являлся 
для них двадцатым годом жизни, когда созрева-
ние уже закончилось. Девять месяцев в лоне 
матери являются, несомненно, более важным 
периодом в развитии ребенка. Следовательно, 
разница в длине тела российских мужчин 1960 и 
1961 годов рождения объясняется в существен-
ной степени 1960-м годом – первым годом жизни 
данной когорты. 

Из сказанного следует: привязка антропо-
метрических данных к году рождения вполне 
оправдана характером процесса физического со-
зревания. Однако для развития человека имеет 
значение также и то, на какие календарные годы 
приходятся так называемые критические для раз-
вития человека возрасты – кроме 1-го, особенно 
важны 6–8-й, 13–16-й год у мальчиков и 12–15-й у 
девочек, когда организм особенно чувствителен к 
действиям как угнетающих, так и способствующих 
росту факторов и когда наблюдается быстрое 
удлинение тела. Рост человека 20–30-летнего 
возраста продолжает немного увеличиваться за 
счет отложения новых слоев костного вещества 
на верхних и нижних поверхностях позвонков. В 
50–60 лет рост остается неизменным, после че-
го начинает очень медленно уменьшаться [Фе-
дотова, Горбачева, 2019]. 
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Заключение 

Приведенные данные, бесспорно, говорят 
о существовании повышательного тренда в ди-
намике длины тела мужчин в ХХ в. Из двадцати 
пятилетних демографических когорт понижение 
случалось лишь у трех когорт – 1916–1920, 
1921–1925 и 1926–1930 годов рождения. За 100 
лет мужчины выросли на 11,1 см. Изменения в 
длине тела у всех групп населения происходили 
синхронно. Это свидетельствует о том, что при 
советской власти улучшение условий жизни 
наблюдалось повсеместно. 

Столь значительные изменения в длине 
тела россиян за 100 лет сопоставимы по интен-
сивности с общемировыми тенденциями. Рос-
сийские ауксологи объясняют повышательный 
тренд преимущественно влиянием социально-
экономических и демографических факторов. 
Одно из первых российских исследований о ро-
ли социально-экономических факторов проведе-
но Е.З. Годиной и Н.Н. Миклашевской [Година, 
Миклашевская, 1989]. Основательный обзор ли-
тературы по этому вопросу выполнен в двух не-
давних диссертациях: А.А. Хафизовой [Хафизо-
ва, 2022, с. 17–37] (список литературы включает 
428 работ) и Л.С. Лебедевой [Лебедева, 2024, с. 
10–16] (список литературы включает 235 работ). 
Российская ауксология находится на уровне, 
который позволяет провести масштабный мно-
гомерный математический анализ собранных 
данных, чтобы идентифицировать факторы, 
объясняющие динамику роста российских муж-
чин в ХХ в., и построить ее корреляционно-
регрессионную модель. Результаты этого ис-
следования будут опубликованы в следующих 
номерах «Вестника Московского университета. 
Серия XXIII. Антропология». 
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DYNAMICS OF RUSSIAN MEN HEIGHT IN THE 20TH CENTURY  

AND ITS FACTORS BASED ON THE RESULTS OF BIG DATA  
ANALYSIS: METHODOLOGICAL ASPECTS 

 
Introduction. The article presents the results of the analysis of the dynamics of Russian men height 

aged 17 years and older in 1902-2000. This topic has already been the subject of a number of researchers. 
The novelty of the article is that the analysis is based on big data. 

Materials and methods. The study used height data of 4,430,180 Russian men aged 17 to 100 
years, 117 nationalities, 91% Russian, examined mainly during recruitment into the army under a program 
that included measuring total body dimensions. The database includes 1,465,272 individual and 2,964,908 
total data on height - this is the largest collection of data on the body length of Russian men of the 20th 
century. 

Results. The height of Russian men born in 1902-2000 increased by 11.1 cm – from 166.4 to 
177.5 cm. Such significant changes in height over a century, comparable in scale with global trends of the 
secular trend, are explained mainly by the influence of socio-economic and demographic factors. Approxi-
mately the same results were obtained when analyzing changes in the height of women, urban and rural 
populations. Conclusion. An upward secular trend was observed in the dynamics of the body length of 
Russians in the 20th century. Over 100 years, men grew from 166.4 to 177.5 cm – by 11.1 cm. Only co-
horts born in 1916-1930 showed an insignificant (by 1.2 cm) decrease in average height. The increase in 
body length in the urban and rural population, as well as in men and women and representatives of differ-
ent ethnic groups in most cases occurred synchronously and in approximately the same amounts. This 
means that the Soviet government ensured the improvement of living conditions in all population groups 
equally. 

Keywords: auxology; anthropometric big data base for Russia; changes in male height in the 20th cen-
tury; multivariate correlation and regression analysis of body height dynamics 
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