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THE MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH OF PHYSICAL DEVELOPMENT 

IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGY, PSYCHOPHYSIOLOGY, 
GENETICS AND SPORTS ANTHROPOLOGY: А REVIEW BASED ON  

THE ARTICLES PUBLISHED IN «LOMONOSOV JOURNAL OF 
ANTHROPOLOGY»1 FOR THE LAST 15 YEARS 

 
 
Introduction. This work continues the series of articles devoted to the assessment of the main direc-

tions of auxology development in Russian anthropology. This part presents and describes the work of the 
staff of the Research Institute and Museum of Anthropology of Lomonosov Moscow State University, the De-
partment of Anthropology of the Faculty of Biology of Lomonosov Moscow State University, as well as the 
Russian University Sport (SCOLIPE) and the Federal Science Center of Physical Culture and Sport (VNIIFK). 

Materials and methods. In this part of the work, articles devoted to the comprehensive assessment of 
the research of physical development in the context of psychology, psychophysiology, genetics and sports 
anthropology, which were published in the «Lomonosov Journal of Anthropology (Moscow University Anthro-
pology Bulletin)»  from 2009 to 2022 were used as a source of information.  

Results and discussion. The described works evaluate, firstly, the psychosomatic connections of 
self-esteem and soma parameters that determine it, as well as the specifics of the processes of growth and 
adaptation in biological and psychological aspects. Secondly, the intra-group variability of neurophysiological 
parameters (EEG parameters) and the analysis of their correlations with somatic indicators are considered. 
Thirdly, the contribution of genetic factors to the development of morphological trait systems, primarily asso-
ciated with increased body weight and obesity, is evaluated. In addition, the results of studies devoted to the 
search for predictors of sports success and the analysis of the physical status of athletes of various speciali-
zations are presented. 

Conclusion. The number of works similar to those described in this review is steadily growing every 
year, which suggests an increasing integrative nature of anthropological research. 

Keywords: biological anthropology; social anthropology; genetic variability; anthropological variability; 
7-20 years; schoolchildren and students 

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

 

 

                                                 
1 Before 2023 parallel name – «Moscow University Anthropology Bulletin». 
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Introduction 
In the final part of the work on assessing the 

areas of interest of domestic auxologists, the main 
attention is focused on not so classical, but no less 
important aspects that are as interdisciplinary as 
possible. The aim was to picture the directions in the 
study of psychological, psychophysiological and ge-
netic aspects of auxological researches as well as of 
the anthropology of sport.  The number of these 
works is not so large, but as this study has shown, it 
is steadily growing every year, so it can be concluded 
that anthropology is becoming an increasingly inter-
disciplinary science also in our country. 

 
Psychological and psychophysiological aspects  

of auxological research 
First of all, it is necessary to note the work 

based on the results of complex anthropological 
and psychological testing of 124 Russian girls and 
74 boys aged 20 to 23 years. It was shown that the 
majority of girls (54%) and 42% of boys are charac-
terized by satisfactory morphophysiological adapta-
tion, about 30% of the surveyed of each sex en-
tered the group with functional stress. Unsatisfacto-
ry adaptation was recorded 3 times more often in 
boys (20%) compared to girls (6%). According to 
the results of the assessment of general psycholog-
ical adaptation, good indicators were noted in 66% 
of boys and 44% of girls. At the same time, repre-
sentatives with stress of general psychological ad-
aptation among girls were 1.5 times more common 
(p<0.01), compared with boys (56% and 34%, re-
spectively). The results of the analysis of the rela-
tionship between the level of cortisol and various 
stress resistance indicators showed a stable ten-
dency to increase the level of salivary cortisol with 
increased neuroticism, situational and basic anxiety 
and a simultaneous decrease in psychological ad-
aptation indicators, which corresponds to the physi-
ological effect of this hormone. Boys and girls with 
high levels of salivary cortisol are characterized by 
relatively smaller skeletal dimensions, reduced sub-
cutaneous fat deposition, low active cell mass (an 
indirect indicator of relative inactivity), good adapta-
tion to excessive passive rest and reduced adapta-
tion to high energy consumption. If we talk about 
the joint variability of morphophysiological and psy-
chological adaptation indicators in the surveyed 
boys and girls, it is shown that with an increase in 

the muscular component of the physique, psycho-
logical adaptation improves in both sexes and indi-
cators of neuroticism, situational and basic anxiety 
decrease. Deterioration of general psychological 
adaptation is observed in boys and girls with small 
skeletal size and reduced fat deposition (gracile 
physique), low active cell mass (an indirect indicator 
of relative inactivity) and high levels of salivary cor-
tisol [Negasheva, Manukian, 2016].  

Among the psychological characteristics test-
ed in anthropological studies, a special place is oc-
cupied by self-esteem, which is considered the 
most important indicator of a person's psychological 
well-being. Taking into account the fact that self-
esteem and psychosomatic connections identified 
on its basis vary depending on age, gender and 
social status, it can be assumed that the structure of 
psychosomatic connections is an independent and 
significant group characteristic. To test this assump-
tion, the work compares the psychosomatic connec-
tions found in girls and boys aged 12–15 years, 16–
17 years, as well as between the ages of 18 and 28 
years. It was revealed that in the group of girls aged 
12–15, there are small negative correlations be-
tween self-esteem and basic body size; in boys of 
this age, the correlation coefficients are close to 
zero. In adolescents aged 16–17 years, the direc-
tion of psychosomatic connections and their intensi-
ty coincide for both sexes: the correlation coeffi-
cients between the self-esteem indicator and mor-
phological signs are quite high in absolute value, 
negative in sign and reach the level of statistical 
reliability in several cases. In the group of girls aged 
18-28, there is a weakening of psychosomatic con-
nections, but their direction remains the same, 
which the authors consider as an indicator of posi-
tive social adaptation of older girls compared with 
teenage girls aged 16–17. In young men aged 18-
28, the direction of relations is changing in a posi-
tive direction. As young men grow up, masculine 
physique features begin to have a noticeable posi-
tive effect on their self-esteem. The results obtained 
in the work complement and expand modern ideas 
about the peculiarities of individual age stages, as 
well as about the gender specifics of the processes 
of growing up and social adaptation, confirming the 
importance of studying the structure of psychoso-
matic connections for a deeper characterization of 
individual sex-age and social samples [Bakholdina 
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7 
et al., 2017]. Analysis of the dynamics of morpholo-
gy and psychosomatic relationships in two age 
samples of young people allows us to conclude that 
girls and boys of the older group demonstrate a sig-
nificant increase in fat deposition, which in the fe-
male sample is combined with a slight decrease in 
the degree of musculature development. In the 
male sample, there is an age-related trend in the 
formation of an abdominal type of fat deposition. 
The transition from adolescence to adulthood is ac-
companied by a decrease in the level of negative 
and an increase in the level of positive psychoso-
matic connections. The analysis of the age dynam-
ics of psychosomatic connections indicates a gen-
eral psychological stabilization occurring during the 
considered age interval. The authors propose to 
consider the results obtained as evidence of the in-
tensity of transformations occurring during the transi-
tion from adolescence to second adulthood, com-
plementing and expanding modern ideas about this 
period of ontogenesis [Bakholdina, Blagova, 2020].  

If we talk about the indicator that makes the 
greatest contribution to the self-esteem of the ado-
lescent population, then it is necessary to recall the 
BMI, which determines the ideas of this age group 
about "normal" and "overweight". A survey of Rus-
sians in the Arkhangelsk region (Northwest of Rus-
sia) allows us to conclude that among the as-
thenoid-thoracic-muscular-digestive types of the 
constitution, satisfaction with the figure in girls sig-
nificantly decreases. At the same time, almost all 
girls of the asthenic constitution and only 50% of 
girls of the thoracic constitution consider their 
weight to be "normal". If we talk about the muscular 
and digestive types, then in this case they want to 
reduce the weight by 2/3 and almost all of the sur-
veyed, respectively. Boys of the digestive constitu-
tional type in 2/3 of cases consider their figure as 
"satisfactory", muscular and thoracic – in almost 
half and in 2/3 of cases, respectively, as "good". 
Based on the results obtained, the author concludes 
that the interpretation of BMI in the context of self-
assessment of the adolescent contingent requires 
the development of standards that take into ac-
count, among other things, the ethnicity of the sub-
ject, the level of his puberty, as well as the constitu-
tional type [Zadorozhnaya, 2016]. 

A comparison of the relationship between 
morphological features, self-esteem indicators in 

the field of physical attractiveness and the choice of 
a strategy for modifying one's own body of school-
children from different regions of Russia (Northwest 
and Southwest) revealed reliable relationships be-
tween self-esteem indicators and the examined 
person's belonging to a certain constitutional type, 
as well as the value of BMI. There is a higher and 
increasing with age criticality of girls of all ages in 
relation to their bodies, a greater interest in control-
ling their weight compared to boys. The most im-
portant parameter of self–esteem for girls is weight, 
and for boys – body height. The similarity of the 
standards of the ideal figure in high school girls of 
the surveyed regions was found initial indicators of 
self-esteem [Zadorozhnaya et al., 2015].  

If we talk about the social aspect of the sys-
tem of psychosomatic connections as one of the 
complex group characteristics, it should be noted 
the study of Russian and foreign students studying 
at Moscow universities. This work was carried out 
within the framework of the inter-university coopera-
tion devoted to the study of the problems of adapta-
tion of foreign students to life and study in Russia in 
line with biological and social impacts on microevo-
lutionary processes in modern populations. It was 
shown that in the group of male foreign students, 
the intensity of psychosomatic connections is low, 
none of the private self-assessments stands out as 
the most significant. At the same time, Russian stu-
dents demonstrate a great connection between 
morphological and psychological characteristics, the 
most significant in this case is the self-assessment 
of other people's attitudes. It is in this area that the 
negative perception of such features of one's own 
body as the level of fat deposition or macrosomia 
manifests itself. In general, according to the intensi-
ty and direction of psychosomatic connections, the 
authors conclude that there is a fairly high level of 
adaptive tension in this cohort. In groups of girls, 
the analysis is more informative: for foreign stu-
dents, among all private self-assessments, the most 
significant is the assessment of their own intelli-
gence, which reflects a real concern about not be-
ing able to cope with learning in a foreign language 
in unfamiliar conditions. Moreover, the lowest esti-
mates of this parameter are characteristic of girls 
with a larger body weight and large girth parame-
ters. The intensity of psychosomatic connections 
among Russian students turns out to be slightly 
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higher than among foreign boys and is more related 
to the "happiness" parameter: girls with an extreme 
distribution of fat deposition, with a moderately de-
veloped endomorphic component and a more gracile 
skeleton feel happier. The authors conclude that the 
vectors of psychosomatic connections in the sample 
of foreign students may reflect traditional national 
ideas about the relationship of body features with 
indicators of health and attractive appearance. The 
predominance of negative relationships for foreign 
girls can be considered as evidence of a high level 
of adaptive stress in a difficult social situation asso-
ciated with the need to adapt to unusual living con-
ditions. The approach proposed in the paper can be 
considered as a new promising method for the com-
prehensive study of socially and ethnically diverse 
samples [Bakholdina, Titova, 2018].  

A separate interest of auxological research is 
the assessment of intra-group variability of neuro-
physiological indicators (EEG parameters) and the 
analysis of paired (separate) correlations of neuro-
physiological and somatic indicators. Thus, the pilot 
work is to analyze the data of 33 boys and 65 girls, 
for whom detailed questionnaires, standard anthro-
pometry, psychological tests, as well as electroen-
cephalogram registration (10 leads, 4 ranges) were 
conducted. First of all, a "systematic" difference be-
tween the values of asymmetry and kurtosis for 
most of the considered EEG indicators from the 
values characteristic of the normal distribution was 
revealed. The vector of intersex differences for most 
EEG parameters has an opposite orientation com-
pared to somatic signs, which confirms the well-
known fact of greater severity of brain activity in 
women. The frequency of non-random associations 
of somatic signs and EEG parameters does not ex-
ceed 5% of the threshold for girls (4.9%) and is 
even less significant for boys (2.3%). The largest 
number of non–random correlations of EEG param-
eters were revealed with longitudinal and transverse 
skeletal dimensions, the smaller number with indi-
cators of subcutaneous fat deposition and body 
weight. This contrast is especially significant for the 
male half of the sample: in young men there were 
no associations of EEG parameters with body 
weight at all, and with skinfolds only in two cases. 
The greater number of associations of EEG param-
eters with the skeletal component of the soma is in 
good agreement with the fact that the genetic factor 

dominates in the variability of the EEG, and the ge-
netic determinism is also strongest in the variability 
of skeletal sizes compared with the variability of the 
muscular and especially fat component of the soma. 
The largest number of non-random connections of 
soma and brain activity is recorded in the alpha 
range of the EEG, i.e., in the resting range, and 
here sex differences are especially noticeable – 53 
non-random connections in girls compared with 23 
in boys, or in percentages: 6.0% and 2.61%, re-
spectively. The level of physiological and somatic 
correlations for girls ranges from R = 0.4–0.5, for 
boys higher – R=0.6–0.7. The number of intersys-
tem connections of neurophysiological and somatic 
parameters is expected to be small, indicating the 
well-known autonomy of the considered systems of 
signs within the integrity of the organism and the in-
dependence of their intra-group variability. Their 
number, or the reliability of predicting the parameters 
of brain activity by somatic signs, increases from 
male to female, in the case of skeletal sizes and for 
the alpha range of EEG [Gorbacheva et al., 2016].  

The second stage of this work, conducted on 
a more extensive sample (62 boys and 130 girls) 
with the involvement of a larger set of EEG parame-
ters (including power and coherence), revealed the 
following patterns. The percentage of non–random 
psychophysiological connections, summed up over 
all the studied EEG ranges, is 6.5% in boys and 
9.7% in girls. In girls, a large frequency of reliable 
psychophysiological correlations falls on the theta 
and alpha ranges, in boys – on the beta range. In 
girls, the indicators "independence" and "modeling" 
of the self-regulation test have a greater number of 
reliable connections with EEG parameters, these 
connections are mainly in the alpha range of the 
EEG; in boys, EEG connections predominate, also 
mainly in the alpha range, with the parameter "inde-
pendence" and with the level of personal anxiety. At 
the same time, the number of reliable connections 
of somatotype components with EEG parameters is 
2.6% in girls and 11.3% in boys, the number of psy-
chosomatic connections has a comparable level in 
girls – 6.7%, and has not been revealed for boys. 
The level and frequency of reliable correlation coef-
ficients of somatic signs, EEG parameters and psy-
chological characteristics indicate trends in the joint 
variability of the parameters of the three systems of 
signs, although they do not generally allow us to 
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talk about the reliability of the prediction of individu-
al psychological properti [Fedotova et al., 2017].  

The third stage of the study consisted in as-
sessing psychophysiological, psychosomatic and 
physiosomatic associations for a sample of practi-
cally healthy young women using factor analysis 
methods. To obtain an integrated picture of the 
connections of the three feature systems, four com-
binations were used: somatic and EEG parameters, 
somatic indicators and psychological characteris-
tics, EEG parameters and psychological character-
istics, simultaneously all three feature systems. 
Based on the results obtained, the authors conclude 
about the relative independence of the intra-group 
variability of the indicators of the three feature sys-
tems and postulate the autonomy of the variation of 
the indicator complexes within each of the systems 
under consideration. So, within the morphological 
system of signs, longitudinal skeletal dimensions 
and fat deposition indicators independently vary, 
within the neurophysiological system – EEG power 
and coherence indicators, coherence indicators for 
different sub-ranges of the alpha rhythm of the EEG. 
The feedback of indicators of personal anxiety and 
indicators of self-regulation within the psychological 
system of signs is also shown [Fedotova et al., 2018]. 

 
Genetic aspects of auxological research 

In the context of the rapidly growing percent-
age of overweight and obese children and adoles-
cents, comprehensive studies evaluating the contri-
bution of genetic factors to the development of in-
creased BMI values deserve the most attention. No 
less interesting are the works devoted to the analy-
sis of polymorphism of some other genes, the ex-
pression products of which affect the characteristics 
of physical development. 

One of the first studies of this kind published 
on the pages of our publication is the work on the 
assessment of the relationship of the polymorphism 
of the apolipoprotein E gene (APOE) with soma in-
dicators [Spitsyn et al., 2009]. In the examined 
group of Moscow students, the authors identified 5 
polymorphic variants that occur with the same fre-
quency in individuals of both sexes. According to 
the results of the canonical analysis of the com-
bined sample, differences in APOE genotypes were 
confirmed only for the complex of skinfolds. Two of 
the obtained five polymorphic variants (4/4 and 2/4) 

are characterized by increased fat deposition with 
its predominant localization in the body area. The 
homozygous variant (genotype 4/4) associated with 
elevated cholesterol levels is characterized by the 
maximum thickness of skinfolds. 

Studies in the field of anthropogenetics and 
functional genomics have revealed the genetic de-
terminants of increased fat accumulation and, as a 
consequence, the development of obesity in chil-
dren and adolescents aged 10–17 years living in 
the Arkhangelsk region. A molecular genetic analy-
sis was performed to identify associations between 
T/A (rs9939609) polymorphism of the FTO gene, as 
well as C/A (rs696217) polymorphism of the GHRL 
gene and the risk of obesity. Analysis of the fre-
quency of occurrence of these genes in the three 
formed subgroups indicates the presence of non-
random differences in the FTO gene associated 
with increased fat deposition. Thus, for subjects 
with at least one minor A-allele of this system in the 
genome, higher indicators of fat mass determined by 
the results of bioimpedance analysis, as well as a 
large thickness of skinfolds, are detected [Bondare-
va, Godina, 2013]. 

A study conducted by the same authors on a 
similar topic using another group (the youth of Sa-
ransk) confirmed the fact that the frequency of oc-
currence of the FTO gene genotypes in the exam-
ined sample corresponded to the Hardy-Weinberg 
distribution and, in general, repeat the distribution 
for European populations. Stable associations be-
tween the polymorphism of the FTO gene and some 
indicators characterizing the features of the phy-
sique, variations and topography of subcutaneous 
fat were revealed for young men: representatives of 
the AA genotype are characterized by relatively 
higher values of the waist circumference/hip circum-
ference index and a tendency to increased overall 
fat deposition with a tendency to its localization 
mainly on the abdomen area. In the female sample, 
the listed features were found at the trend level, 
which the authors associate with a more active life-
style [Bondareva et al., 2016].  

It is interesting to study the polymorphism of 
three genetic systems: transforming growth factor 
(TGFb1), insulin-like growth factor I (IGF I) and in-
sulin-like growth factor (IGF II) and their relationship 
with physique features and rates of skeletal matura-
tion in children and adolescents. Comparison of 
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patients with scoliosis and the control group allowed 
us to conclude that there were statistically signifi-
cant differences in both genotypes and alleles of the 
transforming growth factor beta-1 (TGFb1) system. 
Sex differences in the genotype distribution fre-
quencies of the IGFII +3123 locus were revealed. 
When comparing the frequency of occurrence of 
IGFII +3123 genotypes and alleles in cohorts of pa-
tients with idiopathic scoliosis and conditionally 
healthy girls, a connection was established with a 
high level of reliability: in a subgroup of patients, the 
AA genotype is significantly less common than 
among conditionally healthy. Associations with body 
types in boys have been established for polymor-
phism of this gene. Differences between genotype 
frequencies in the groups of boys with asthenic and 
normosthenic physiques also turned out to be sta-
tistically significant [Spitsyn et al., 2012]. 

 
Sports anthropology in the context of auxological studies 

Physical activity of varying intensity has a 
significant impact on the development of children 
and adolescents. From this point of view, studies on 
the assessment of morphofunctional characteristics 
of athletes of different ages are worthy of attention. 

One of the first articles of this orientation pub-
lished on the pages of our publication was the work 
on identifying morpho-functional features in young 
sambo wrestlers aged 17–20 years living in the 
northern and southern regions of the Altai Moun-
tains. Athletes of the low-mountain northern regions 
of the Altai Mountains are distinguished by a longer 
body height and weight, higher values of the chest 
circumference, compared with athletes of the high-
mountain southern Altai Mountains. Among the for-
mer, there are more people with a hypersthenic 
type of physique, they have higher indicators of 
muscle strength (hand strength and standing 
strength) and better indicators of respiratory func-
tion compared to sambo wrestlers in the south of 
the Altai Mountains. There are three main reasons 
that cause differences in morphofunctional indica-
tors in sambo athletes from the North and South of 
the republic: extreme climatic conditions, environ-
mental pollution and socio-economic instability of 
society [Makhalin et al., 2011].  

The study of the features of the somatic de-
velopment of fencers aged 10–18 years during the 
period of growth and puberty in comparison with 

children of the same age who do not play sports 
revealed the following patterns. Athletes differ from 
the control group in a number of traits that affect 
athletic performance: body height and limb length, 
larger than that of control, help to achieve success 
in the possession of weapons; wider shoulders and 
pelvis contribute to the most stable position of the 
body on the track and the most free movement of 
the upper and lower limbs; a large body weight also 
contributes to a stable body position when attacking 
an opponent; a lower level of subcutaneous fat than 
that of schoolchildren reflects more active physical 
activity. When practicing fencing, morphological 
changes in children and adolescents aged 10–18 
years occur differently and ambiguously, which, ap-
parently, is associated with age-related transfor-
mations of organs and systems, with selection for 
this sport, with sports experience, as well as with 
different intensity of applied loads. Among the stud-
ied signs, it is possible to distinguish those that 
throughout the entire age period under considera-
tion characterized the specifics of selection for this 
type of sports activity, namely: body height and limb 
length; body proportions; shoulder width and pelvis; 
the diameters of the distal epiphyses of the thigh 
and lower leg; the circumference of the forearm; 
most of skin-fat folds [Коryakovtseva et al., 2014].  

The identification of age-related features of 
the physique of synchronized swimmers and the 
establishment of a morphological model of the 
strongest representatives of this sport was carried 
out for three age groups: junior (9–10 years old), 
senior (14–15 years old) and the national team of 
the country (over 18 years old). It is shown that in 
terms of physical development, the synchronized 
girls do not differ significantly from the control 
group. The body height of the athletes of the Rus-
sian national team is higher than the average val-
ues for their gender, and the body weight is lower. 
Under the influence of training loads, young syn-
chronized swimmers experience a slight decrease 
in the fat component and an increase in muscle. 
The analysis of the variability of the body propor-
tions of synchronized swimmers of different age 
groups indicates a purposeful selection to the na-
tional team of the country by longitudinal body size. 
At the present stage of development of synchro-
nized swimming, the selection of promising ath-
letes-retardants is taking place. It was revealed that 
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somatotypes with significant mesomorphism pre-
dominate in the younger and older age groups, 
while the athletes of the national team belong to an 
ectomorphic body type with various variations of 2 
other components of the somatotype [Maltsev, 
Panasyuk, 2021].  

Examination of 6–10-years-old boys and 
young football players of the same age range un-
dergoing the stage of initial sports training allowed 
us to conclude that the control group has risk fac-
tors for excess body weight and the development of 
obesity, low development of muscle mass, posture 
disorders, uneconomical functioning of the cardio-
vascular system in cases of hypotension, reduced 
function of the external breathing. Young football 
players are characterized by normal body weight 
and BMI, lower fat deposition and higher muscle 
mass, lower frequency of posture disorders, pre-
dominance of high lung capacity, lower pulse rate in 
cases of high blood pressure, better flexibility, 
speed, strength and coordination. The greatest lag 
in the indicators of physical development of children 
who do not play sports is characteristic of 7-years- 
old children, can be interpreted as the synchronous 
influence of factors of age-related transformation of 
higher mental functions, the tension of homeostatic 
mechanisms of regulation and the beginning of 
school education with increased physical inactivity. 
The smallest differences in physical development 
and physical fitness are characteristic of 6-year-
olds, which corresponds to the stage of completion 
of the half-growth leap. As a basis for the positive 
impact of sports activities, the authors postulate the 
continuity of the scope and content of physical edu-
cation programs and the stage of initial sports train-
ing with an emphasis on methods of developing 
general physical fitness that form the formation of 
functional life support systems and the musculo-
skeletal system [Abramova et al., 2019].  

Domestic anthropologists are working in this 
direction, including on the foreign contingent. In par-
ticular, the analysis of morphofunctional features in 
groups of Mongolian children and adolescents with 
different levels of physical activity was carried out. 
Based on extensive material (7136 individuals 8–17 
years old) it is confirmed that the morphological sta-
tus of the subjects under the influence of loads be-
gins to change quite early, and by the end of the 
period under consideration, the intergroup differ-

ence in total body size reaches a maximum (large 
values are fixed for athletes and are more pro-
nounced in boys). At the same time, the body frame 
index, which allows making indirect conclusions 
about the massiveness of the skeleton, differs 
slightly. Taking into account the age of the subjects, 
it can be concluded that the influence of sports on 
the value of this indicator is manifested in the pro-
cess of growth and physical exertion. The inter-
group differences in the magnitude of functional 
indicators are much more pronounced: the respira-
tory and hemodynamic systems demonstrate more 
active work in the case of physically active individu-
als (more clearly in girls). At the same time, higher 
indicators of dynamometry of both hands (especially 
in the case of older schoolchildren), combined with 
the results obtained above, allow us to talk about 
positive shifts in the physical strength of the body, 
directly related to a higher level of physical exertion. 
The authors conclude that individuals attending 
sports clubs are more adapted to the effects of the 
external environment against the background of 
less active peers, and the greater severity of differ-
ences in morphological characteristics in groups of 
boys, and functional indicators in groups of girls, 
may be associated with traditional lifestyle, with 
characteristic gender stereotypes and roles 
[Permiakova et al., 2021]. 

 
 

Conclusion 
Summarizing all the above, it should be noted 

once again that both auxological research in par-
ticular and anthropological research in general in 
recent years have tended to significantly expand 
their methodological and practical base. Taking into 
account the object of research, which is the variabil-
ity of the Homo sapiens in all its manifestations, this 
approach is justified, since it allows us to consider 
the contribution to the variability of a whole complex 
of factors. Psychophysiological, psychological and 
genetic indicators undoubtedly occupy a dominant 
place in this series, which is determined by their 
biological connection with anthropological indica-
tors. Moreover, research in this area has a signifi-
cant practical output, making it possible to deter-
mine the predictors of an individual's sports success 
even at the stage of choosing the direction of sports 
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activities. The number of works similar to those de-
scribed in this review is steadily growing every year, 
which suggests an increasing integrative nature of 
anthropological research. 

 
 

Acknowledgments 
This work was supported by the Lomonosov 

Moscow State University, project No. AAAA19-
119013090163-2 «Anthropology of Eurasian popu-
lations (biological aspects)». 

The author expresses deep sincere gratitude 
to all colleagues who devote their scientific research 
to the problems of growth and development of chil-
dren and adolescents. 

 
 

References 
Abramova T.F., Nikitina T.M., Polfuntikova A.V., I-

ordanskaya F.A., Zyurin E.A., Petruk E.N., Tarasova L.V., 
Mikhalev S.V., Gilyarova O.A. The influence of systematic 
exercise on physical development and physical fitness of 
children aged 6-10 years. Moscow University Anthropology 
Bulletin, 2019, 3, pp. 5-14. DOI: 10.32521/2074-
8132.2019.3.005-014. 

Bakholdina V.Yu., Blagova K.N., Samorodova M.A. Age 
and gender aspects of psycho-somatic associations (using 
data on three Moscow samples of adolescents and stu-
dents). Moscow University Anthropology Bulletin, 2017, 1, 
pp. 57-65.  

Bakholdina V.Yu., Blagova K.N. Age dynamics of mor-
phological status and psychosomatic relations in two samp-
les of Moscow University students. Moscow University Anth-
ropology Bulletin, 2020, 1, pp. 47-57. DOI: 10.32521/2074-
8132.2020.1.047-057. 

Bakholdina V.Yu., Titova E.P. The structure of psycho-
somatic relations as regards the adaptation stress estimation 
in the samples of MSU and RUDN students. Moscow Uni-
versity Anthropology Bulletin, 2018, 1, pp. 50-58. DOI: 
10.32521/2074-8132.2018.1.050-058. 

Bondareva E.A., Godina E.Z. Association of the poly-
morphic gene systems FTO and GHRL with risk of obesity 
development in children and adolescents. Moscow Universi-
ty Anthropology Bulletin, 2013, 1, pp. 111-119. 

Bondareva E.A., Negasheva M.A., Grudieva A.V., Ta-
rasova T.V. T/A polymorphism of the FTO gene is associa-
ted with fat accumulation traits in youngsters. Moscow Uni-
versity Anthropology Bulletin, 2016, 4, рр. 69-77. 

Fedotova T.K., Gorbacheva A.K., Sukhova A.V. Search 
for new approaches towards studying psychosomatic corre-
lations in anthropology: second stage of the study. Moscow 
University Anthropology Bulletin, 2017, 4, pp. 42-53. DOI: 
10.32521/2074-8132.2017.4.042-053. 

Fedotova T.K., Gorbacheva A.K., Sukhova A.V., Kovale-
va A.V., Kuzmina T.I., Panova E.N. Search of new approa-
ches towards studying psychosomatic correlations in anthro-
pology: third stage of the study. Moscow University Anthro-
pology Bulletin, 2018, 3, pp. 61-79. DOI: 10.32521/2074-
8132.2018.3.061-079. 

Gorbacheva A.K., Kovaleva A.V., Kuzmina T.I., Panova 
E.N., Sukhova A.V., Fedotova T.K. Search for new approa-
ches towards studying psychosomatic correlations in anthro-
pology: first stage of the study. Moscow University Anthropo-
logy Bulletin, 2016, 3, pp. 17-35. 

Коryakovtseva М.S., Godina E.Z., Rizhkova L.G. Soma-
tic development of young fencers. Moscow University Anth-
ropology Bulletin, 2014, 1, pp. 107-114. 

Makhalin A.V., Mikhailova S.A., Iliynskih N.N., Iliynskih 
I.N. Morpho-functional characteristics of young males from 
Altai Republic practicing sambo. Moscow University Anthro-
pology Bulletin, 2011, 4, pp. 99-104. 

Maltsev A.Ye., Panasyuk T.V. Age features of the phy-
sique of artistic swimmers. Moscow University Anthropology 
Bulletin, 2021, 4, рр. 59-71. DOI: 10.32521/2074-
8132.2021.4.059-071. 

Negasheva M.A., Manukian A.S. A multi-method ap-
proach to investigation of morphophysiological and psycho-
logical adaptation in young men and women – students of 
Moscow universities. Moscow University Anthropology Bulle-
tin, 2016, 2, pp. 49-58. 

Permiakova E.Yu., Gundegmaa L., Godina E.Z. Morpho-
logical and functional characteristics of Mongolian children 
and adolescents with different level of physical activity. 
Moscow University Anthropology Bulletin, 2021, 1, pp. 5-18. 
DOI: 10.32521/2074-8132.2021.1.005-018. 

Spitsyn V.A., Negasheva M.A., Dukova I.V. Variability 
and topography of subcutaneous fat in young men and wo-
men with different apolipoprotein E genotypes. Moscow Uni-
versity Anthropology Bulletin, 2009, 2, pp. 75-80. 

Spitsyn V.A., Raygorodskaya M.P., Ryzhkov I.I., 
Chtetsov V.P., Negasheva M.A. Association of three gene 
polymorphisms (TGF B1, IGF I and IGF II) with a case rate 
an idiopathic scoliosis, and also with body constitution and 
rates of skeletal maturation. Moscow University Anthropolo-
gy Bulletin, 2012, 3, рр. 121-128. 

Zadorozhnaya L.V. Body mass index as a factor in the 
appearance evaluation in adolescents (based on student 
survey in Arkhangelsk city in 2009–2010). Moscow Universi-
ty Anthropology Bulletin, 2016, 4, pp. 85-91. 

Zadorozhnaya L.V., Romashko K.S., Godina E.Z. Gen-
der ethnic and age influences on the self-perception of their 
body in schoolchildren. Moscow University Anthropology 
Bulletin, 2015, 3, pp. 47-58. 

 
 

Information about the author 
Permiakova Ekaterina Yu., PhD,  
ekaterinapermyakova@gmail.com,  
ORCID 0000-0002-6490-4004 
© 2024. This work is licensed under a CC BY 4.0 license 

 
 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 5-13 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 5-13 • 

 

13 

 Информация об авторе 
Пермякова Екатерина Юрьевна, к.б.н., 
ekaterinapermyakova@gmail.com, ORCID 0000-0002-
6490-4004 

Поступила в редакцию 26.05.2023,  
принята к публикации 28.08.2023. 

 
 

 

Пермякова Е.Ю. 
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ул. Моховая, д. 11, Москва, 125009, Россия 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОФИЗИОЛОГИИ, 

ГЕНЕТИКИ И СПОРТИВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ СТАТЕЙ В «ВЕСТНИКЕ МОСКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ XXIII. АНТРОПОЛОГИЯ»  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ) 

 
Введение. Настоящая работа продолжает цикл статей, посвященных оценке основных 

направлений развития ауксологии в отечественной антропологии. В этой части приведены и 
описаны работы сотрудников НИИ и Музея антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кафед-
ры антропологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также Россий-
ского Университет спорта «ГЦОЛИФК» и Федерального научного центра физической культу-
ры и спорта (ВНИИФК).  

Материалы и методы. Конкретно в данной части работы в качестве источника инфор-
мации использованы статьи, посвященные комплексной оценке исследований физического раз-
вития в контексте психологии, психофизиологии, генетики и спортивной антропологии, ко-
торые были опубликованы в «Вестнике Московского университета. Серия XXIII. Антрополо-
гия» с 2009 по 2022 г.  

Результаты и обсуждение. Описанные работы оценивают, во-первых, психосоматиче-
ские связи самооценки и параметров сомы, ее определяющих, а также специфику процессов 
взросления и адаптации в биологическом и психологическом аспектах. Во-вторых, рассмотре-
на внутригрупповая изменчивость нейрофизиологических показателей (параметров ЭЭГ) и 
анализ их корреляций с соматическими показателями. В-третьих, оценивается вклад генети-
ческих факторов в развитие систем морфологических признаков, прежде всего связанных с 
повышенными значениями массы тела и ожирением. Кроме того, приведены итоги исследова-
ний, посвященных поиску предикторов спортивной успешности и анализу физического стату-
са спортсменов различных специализаций.  

Заключение. Количество работ, подобных описанным в этом обзоре, с каждым годом 
неуклонно растет, что свидетельствует о растущем интегративном характере антрополо-
гических исследований. 

Ключевые слова: биологическая антропология; социальная антропология; генетическая 
изменчивость; антропологическая изменчивость; 7-20 лет; школьники и студенты 
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ДИНАМИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
С 1925 ПО 2022 ГОД В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
 
Введение. Секулярные изменения соматометрических показателей детей и подростков 

обоего пола наблюдаются в большинстве стран мира. Данные в литературных источниках 
разноречивы и свидетельствуют о двух разнонаправленных процессах изменений во времени 
показателей физического развития – акселерации и децелерации, что указывает на необходи-
мость их постоянного мониторинга.  

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ основных соматометрических пока-
зателей физического развития (длины и массы тела) у детей и подростков обоего пола г. Гомеля 
в возрасте от 8 до 16 лет, полученных в 1925 г. (первая группа), 1973 г. (вторая группа), 2010–
2012 гг. (третья группа), 2021–2022 гг. (четвертая группа). Данные популяции были однородны по 
месту проживания, этнической принадлежности, близки по времени осмотра и репрезентативны 
по численности. Количество мальчиков и девочек в каждой возрастной группе составило по 100 и 
более человек. 

Результаты. Установлено, что обследованные в 2010–2012 и 2021–2022 годах дети и под-
ростки обоего пола Республики Беларусь имели более высокие значения соматометрических пока-
зателей (длины и массы тела) по сравнению с ровесниками, исследованными в 1925 и 1973 годах 
(p<0,05–0,001). При этом практически не выявлено статистически значимых различий между ан-
тропометрическими показателями школьников двух половых групп, обследованных в 2010–2012 и в 
2021–2022 годах.  

Заключение. Сравнительный анализ антропометрических показателей детей и подростков 
обоего пола 8–16 лет с 1925 по 2022 год свидетельствует о том, что процесс акселерации среди 
городских школьников Беларуси наблюдавшийся в период с 1925 по 2012 гг. остановился на что 
указывает отсутствие статистически значимых различий между антропометрическими показа-
телями школьников, обследованных в 2010–2012 гг. и в 2021–2022 гг.  

Ключевые слова: динамика; физическое развитие; соматометрические показатели; город-
ские дети и подростки; Республика Беларусь 
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Введение 

Одним из приоритетных направлений ан-
тропологических исследований зарубежных и 
отечественных антропологов остается изучение 
динамики во времени показателей роста и раз-
вития детей и подростков обоего пола. В Рес-
публике Беларусь на 2021–2025 годы, согласно 
Государственной программе «Здоровье народа 
и демографическая безопасность», к приоритет-
ным направлениям государственной политики 
относится сохранение здоровья подрастающего 
поколения как гарантии успеха экономических, 
социальных и образовательных реформ [Госу-
дарственная программа … 2021]. 

Физическое развитие является одним из 
значимых критериев, отражающих состояние здо-
ровья детского населения. Уровень физического 
развития, достигнутый ребенком к определенному 
возрасту, является важным критерием общей 
оценки состояния его здоровья. Данные, получен-
ные при комплексных обследованиях детей, яв-
ляются основой для популяционного мониторинга 
состояния здоровья детей и подростков на кон-
кретной территории, а отклонения основных пока-
зателей физического развития от нормативных 
значений требуют проведения углубленного об-
следования детей и подростков [Петеркова с со-
авт., 2016; Кильдиярова, 2017; Боом, 2021]. 

Динамика соматометрических показателей 
у детей и подростков изучается практически во 
всех регионах мира, так как основной особенно-
стью возрастной динамики показателей их фи-
зического развития является иррегулярность 
изменений скорости ростовых процессов в онто-
генезе [Мельник, 2016; Marques-Vidal et al., 
2008]. Проведенный сравнительный анализ ан-
тропометрических показателей детского населе-
ния, в зависимости от экологической и социаль-
но-экономической обстановки территории про-
живания, установил наличие двух 
разновекторных процессов – акселерации и де-
целерации. характеризующиеся чередованием 
периодов ускорения, стабилизации и замедле-
ния роста и развития [Скоблина с соавт., 2013; 
Сауткин, 2016; Козакевич, Мельник, 2017; Коз-
ловский с соавт., 2021; Marques-Vidal et al., 2008; 
Scheffler, 2011].  

Основные показатели физического разви-
тия (масса тела, длина тела, окружность головы, 

окружность грудной клетки и др.) не являются 
статичными во времени, поэтому рекомендуется 
проводить постоянную коррекцию региональных 
стандартов физического развития детей и под-
ростков обоего пола (каждые 5–10 лет) [Мель-
ник, 2016; Салдан с соавт., 2019]. 

Цель исследования – изучить изменения 
во времени с 1925 по 2022 год основных антро-
пометрических показателей детей и подростков 
обоего пола в возрасте от 8 до 16 лет на приме-
ре г. Гомеля (Республика Беларусь). 

 
 

Материалы и методы 
Соматометрическое обследование детей и 

подростков обоего пола 8–16 лет выполнялось с 
использованием унифицированной методики 
антропометрических исследований [Бунак, 
1931]. Программа исследования включала опре-
деление длины тела (ДТ) и массы тела (МТ).  

С целью изучения изменения во времени 
показателей физического развития у детей и 
подростков, проживающих в г. Гомеле, проведен 
сравнительный анализ их соматометрических 
параметров, полученных в 1925 (первая группа) 
(Моносзон-Любина Р.М. (Гомель, 1925)) [Монос-
зон-Любіна, 1928], в 1973 г. (вторая группа) 
(Леонтьев В.Я. (Гомель, 1973)) [Леонтьев, 1973], 
в 2010–2012 г. (третья группа) (Мельник В. А., 
Козакевич Н.В., Козловский А.А., 2012), в 2021–
2022 гг. (четвертая группа). Мониторинговые ис-
следования в третьей группе проводились в го-
роде Гомеле в период с 2010 по 2012 годы 
(Мельник В.А., Козакевич Н.В., Козловский А.А.); 
в четвертой группе были проведены в 2021–
2022 гг. на базе государственного учреждения 
здравоохранения «Гомельская городская цен-
тральная детская клиническая поликлиника» 
методом случайной выборки.  

Данные популяции были однородны по 
месту проживания, этнической принадлежности, 
близки по времени осмотра и репрезентативны 
по численности. Количество мальчиков и дево-
чек в группах составило по 100 и более человек. 

Все материалы были собраны с соблюде-
нием правил биоэтики и, согласно закону о за-
щите персональных данных и при дальнейшей 
обработке были деперсонифицированы. 
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Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили с помощью программного обеспе-
чения «Microsoft Office Excel», 2016. По результа-
там измерений были рассчитаны средние ариф-
метические величины (M), и средние 
квадратические отклонения (SD) основных антро-
пометрических показателей: МТ и ДТ. Гипотеза о 
нормальном распределении величин проверена с 
помощью критерия Шапиро – Уилка. Для проверки 
статистической гипотезы о значимости отклонений 
того или иного показателя применяли t-критерий 
Стьюдента, используемый для нормального рас-
пределения значений в выборке. Различия между 
изучаемыми показателями считали статистически 
значимыми при значении p <0,05.  

 
 

Результаты 
Масса тела является наиболее важным и 

лабильным параметром, характеризующим уро-
вень физического развития и отражающим нут-
ритивный статус ребенка, и первым отвечает на 
воздействие различных внешних и внутренних 
факторов [Петеркова с соавт., 2016].  

Мониторинг антропометрических показа-
телей детей и подростков 8–16 лет позволил 
установить, что средние значения показателей 
МТ у мальчиков и девочек, обследованных в 
1925 году статистически значимо ниже (табл. 1, 
2) чем у их сверстников обследованных в 1973, 
2010–2012 и 2021–2022 годах (p<0,001). Такая 
же зависимость выявлена и при сравнении пока-
зателей МТ между ровесниками второй и треть-
ей групп, а также второй и четвертой групп 
(p <0,05–0,001).  

Однако при сравнении показателей МТ 
школьников, исследованных в XXI веке (третья 
и четвертая группа) было установлена тенден-
ция к снижению средних величин МТ у мальчи-
ков, обследованных в 2021–2022 годах по 
сравнению со сверстниками 2010–2012 годов в 
возрастных группах 9 и 11 лет, а у девочек – в 
возрасте 8, 9, 10, 12 и 15 лет. Значимые разли-
чия по показателям МТ между мальчиками тре-
тьей и четвертой групп установлены только в 
возрастном интервале от 12 до 15 лет (p <0,05–
0,001) и между девочками – в 11 лет (p <0,05) 
(табл. 1, 2; рис. 1). 

Таблица 1. Динамика показателей массы тела (кг) детей и подростков обоего пола г. Гомеля 
с 1925 по 2021–2022 гг. 

Table 1. Dynamics of body weight indicators (kg) of children and adolescents of both sexes 
 in the city of Gomel from 1925 to 2021–2022 

Возраст, 
лет 

I группа  
(Гомель, 1925) 

II группа 
(Гомель, 1973) 

III группа 
(Гомель, 2010–2012) 

VI группа 
(Гомель, 2021–2022) 

M SD M SD M SD M SD 
Мальчики 

8 24,4 1,8 26,80 4,92 29,09 5,18 29,70 6,52 
9 26,2 3,3 29,04 4,24 32,33 7,15 31,83 6,80 

10 28,7 4,2 32,46 5,54 37,17 10,54 37,63 8,64 
11 29,8 3,9 35,38 5,73 41,87 9,75 40,02 10,72 
12 32,5 3,8 37,80 6,34 45,05 10,46 48,39 10,41 
13 37,0 5,3 41,84 7,97 49,57 11,14 55,37 13,03 
14 41,5 7,4 49,18 9,56 53,61 10,93 58,71 13,89 
15 47,6 – 54,68 9,08 58,93 10,13 61,50 11,43 
16 57,8 – 59,62 9,20 63,57 10,13 65,11 12,41 

Девочки 
8 24,3 2,8 27,16 4,94 28,37 5,40 28,22 6,05 
9 25,4 3,5 29,72 5,08 31,93 7,17 31,51 6,87 

10 29,0 3,7 33,44 6,22 35,69 10,35 34,83 6,70 
11 31.2 3,7 36,18 6,14 38,20 8,90 41,02 8,34 
12 36,3 5,4 40,06 8,08 44,69 10,50 44,43 10,62 
13 40,1 5,6 45,68 7,44 49,87 8,65 50,16 10,60 
14 44,3 5,1 51,84 7,62 51,28 9,06 52,59 9,98 
15 48,6 – 55,04 7,98 54,05 8,55 53,37 11,01 
16 50,8 – 56,76 7,54 55,45 7,57 57,12 7,49 
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Таблица 2. Уровень значимости (p) различий между показателями массы тела городских 
школьников Беларуси по результатам разных лет обследования 

Table 2. Significance level (p) of differences between body weight indicators of urban  
schoolchildren in Belarus based on the results of different survey years 

Возраст, 
лет 

Года обследования 

1925 и 1973 1925 и  
2010–2012 

1925 и 
2021–2022 

1973 и  
2010–2012 

1973 и 
 2021–2022 

2010–2012 и 
2021–2022 

Мальчики 
8 0,001 0,001 0,001 0,001 0,05 – 
9 0,001 0,001 0,001 0,001 0,05 – 

10 0,001 0,001 0,001 0,001 0,05 – 
11 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 – 
12 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 
13 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
14 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
15 – – – 0,001 0,001 0,05 
16 – – – 0,001 0,001 – 

Девочки 
8 0,001 0,001 0,001 – – – 
9 0,001 0,001 0,001 0,01 – – 

10 0,001 0,001 0,001 0,05 – – 
11 0,001 0,001 0,001 0,05 0,001 0,05 
12 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 – 
13 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 – 
14 0,001 0,001 0,001 – – – 
15 – – – – – – 
16 – – – – – – 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика показателей массы тела мальчиков (а) и девочек (б) г. Гомеля  
с 1925 по 2021–2022 гг. 

Figure 1. Dynamics of body weight indicators for boys (a) and girls (b) in the city of Gomel  
from 1925 to 2021–2022 
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Тенденция наиболее существенного уве-

личения МТ у мальчиков первой группы зафикси-
рована в возрастном интервале 15–16 лет, вто-
рой группы – от 13 до 14 лет, третьей – от 14 до 
15 лет, в четвертой – от 11 до 12 лет.  

Среди девочек, обследованных в 1925 и 
2010–2012 гг., наиболее ранний максимальный 
прирост МТ выявлен в возрастном диапазоне 11–
12 лет, что на 1 год раньше по сравнению со 
сверстницами 1973 года, а у девочек, обследо-
ванных в 2021–2022 гг. – в интервале 10–11 лет.  

Особенности пластических процессов, про-
текающих в организме, характеризуют ростовые 
процессы так как они отражают созревание орга-
нов и систем в определенные периоды времени и 
являются наиболее информативными показате-
лями соматического благополучия детей и под-
ростков [Петеркова с соавт., 2016]. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что у детей и подростков 8–16 
средние значения показателей ДТ у мальчиков и 
девочек, обследованных в 1925 году статистиче-
ски значимо ниже (табл. 3, 4) чем у их сверстни-

ков, обследованных в 1973, 2010–2012 и 2021–
2022 годах (p <0,001). Такая же зависимость вы-
явлена и при сравнении показателей ДТ между 
ровесниками второй и третьей групп, а также вто-
рой и четвертой групп (p <0,05–0,001). Однако 
при сравнении показателей ДТ школьников, ис-
следованных в XXI веке (третья и четвертая груп-
па) значимые различия выявлялись только между 
мальчиками в 9, 10 и 12 лет (p <0,05–0,01), а так-
же у девочек в 8 и 9 лет (p <0,05). При этом необ-
ходимо отметить что среди девочек, обследован-
ных в 2021–2022 гг., в возрастных группах 10, 13 
и 15 лет прослеживается тенденция к снижению 
ДТ по сравнению со школьницами 2010–2021 гг. 
(табл. 3, 4; рис. 2). 

 
Наиболее раннее максимальное увеличе-

ние ДТ у мальчиков первой и второй группы за-
фиксировано от 13 до 15 лет, что на 1 год позже 
по сравнению со сверстниками из третьей группы 
(от 12 до 14 лет) и на два года позже по сравне-
нию со сверстниками из четвертой группы (от 11 
до 12 лет).  

Таблица 3. Динамика показателей длины тела (см) детей и подростков обоего пола  
г. Гомеля с 1925 по 2021–2022 гг. 

Table 3. Dynamics of body height indicators (cm) of children and adolescents of both sexes  
in the city of Gomel from 1925 to 2021–2022 

Возраст, 
лет 

I группа  
(Гомель, 1925) 

II группа  
(Гомель, 1973) 

III группа  
(Гомель, 2010–2012) 

VI группа  
(Гомель, 2021–2022) 

M SD M SD M SD M SD 
Мальчики 

8 123,3 4,9 130,64 6,06 130,01 5,16 131,62 8,40 
9 125,7 6,5 132,66 4,96 135,39 6,01 137,94 6,50 

10 129,1 6,9 137,30 5,44 140,70 7,69 142,74 6,61 
11 132,9 5,3 141,94 5,86 147,50 6,92 147,88 8,75 
12 137,0 7,2 146,42 6,78 152,18 7,00 156,57 7,60 
13 141,1 7,0 152,14 7,28 159,22 8,85 160,45 7,00 
14 149,1 7,7 160,30 9,08 166,04 8,47 167,71 10,00 
15 158,6 8,4 166,26 8,90 171,57 7,73 171,79 8,20 
16 162,4 6,1 169,30 7,86 174,95 6,54 176,15 8,33 

Девочки 
8 121,3 5,0 129,10 5,14 129,39 5,62 131,48 7,50 
9 124,7 5,5 132,14 5,60 134,57 6,61 136,85 7,24 

10 129,6 5,6 138,96 5,68 141,11 7,15 140,03 7,30 
11 136,0 7,7 143,92 6,28 146,86 8,18 147,18 11,81 
12 141,5 7,1 148,24 7,24 154,75 8,21 155,99 8,12 
13 147,3 4,8 156,04 6,24 160,63 6,10 159,00 11,53 
14 152,3 4,5 159,40 5,34 162,77 6,00 163,49 6,05 
15 156,3 5,4 160,88 5,00 163,97 6,10 163,59 5,76 
16 155,1 – 162,22 5,64 165,19 6,13 165,52 6,70 
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У девочек третьей и четвертой группы мак-

симально ранние приросты ДТ выявлены в воз-
растном диапазоне 11–12 лет, что происходило 

на 1 год раньше по сравнению со сверстницами 
из второй группы. 

 

Таблица 4. Уровень значимости (p) различий между показателями длины тела городских 
школьников Беларуси по результатам разных лет обследования 

Table 4. Significance level (p) of differences between body height indicators of urban schoolchil-
dren in Belarus based on the results of different survey years 

Возраст, 
лет 

Года обследования 

1925 и 1973 1925 и 
2010–2012 

1925 и 
2021–2022 

1973 и  
2010–2012 

1973 и  
2021–2022 

2010–2012 и 
2021–2022 

Мальчики 
8 0,001 0,001 0,001 – – – 
9 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,05 

10 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,05 
11 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 – 
12 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 
13 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 – 
14 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 – 
15 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 – 
16 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 – 

Девочки 
8 0,001 0,001 0,001 – 0,05 0,05 
9 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,05 

10 0,001 0,001 0,001 0,05 – – 
11 0,001 0,001 0,001 0,001 0,05 – 
12 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 – 
13 0,001 0,001 0,001 0,001 0,05 – 
14 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 – 
15 0,001 0,001 0,001 0,001 0,05 – 
16 – – – 0,001 0,05 – 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика показателей длины тела мальчиков (а) и девочек (б) г. Гомеля  
с 1925 по 2021–2022 гг. 

Figure 2. Dynamics of indicators of the body height of boys and girls (b) in the city of Gomel  
from 1925 to 2021–2022 
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Обсуждение 

Многие исследователи в качестве основ-
ных причин секулярных изменений антропомет-
рических показателей выделяют влияние фак-
торов среды, среди которых доминируют соци-
ально-экономические условия жизни [Bogin, 
2013; Hermanussen, 2013], улучшение качества 
питания и оказываемой медицинской помощи 
[Fudvoye, Parent 2017]. При этом авторы отме-
чают, что более экочувствительные мальчики в 
большей степени подвержены секулярным из-
менениям, чем экорезистентные девочки [Федо-
това, Горбачева, 2019]. 

У обследуемых нами в 2021–2022 гг. детей 
и подростков г. Гомеля обоего пола средние 
значения ДТ и МТ находились в диапазоне нор-
мы, принятой в странах постсоветского про-
странства [Пропедевтика, 2018]. При этом, как и 
прежде, все количественные характеристики 
больше у мальчиков, чем у девочек [Криволап-
чук, 2015; Мельник, 2016].  

Анализ обзорных статей и опубликован-
ных мета-анализов [NCD Risk Factor 
Collaboration, 2016a; 2016b] свидетельствуют о 
эпохальных изменениях ДТ и ИМТ как результа-
та биосоциальной адаптации к условиям окру-
жающей среды, проявляющиеся в усилении леп-
тосомности телосложения [Федотов, Горбачева, 
2019; 2020], в первую очередь среди девушек, что 
согласуется с исследованиями, проводимым 
нами до 2012 года [Мельник, 2018] и не совпада-
ет с результатами исследований, полученными 
авторами данной статьи в 2021–2022 гг. 

В проведенных нами исследованиях пока-
зана стабилизация показателей ДТ и МТ, что 
можно рассматривать как результат благоприят-
ной социально-экономической обстановки на 
территории Республики Беларусь. Доминирую-
щий вклад социально-экономических показателей 
во временные и секулярные изменения парамет-
ров телосложения [Негашева с соавт., 2020] и 
тотальных размеров тела выявлены и другими 
исследователями [Кокоба с соавт., 2018]. 

В аналитическом обзоре представленном 
Зиминой С.Н. с соавторами [2020] указывается, 
что ДТ в развитых европейских странах на про-
тяжении последних 15 лет остаются без измене-
ний при этом МТ продолжает увеличиваться, в 
азиатских же странах у юношей происходит зна-

чительное увеличение и ДТ и МТ, а у девушек 
увеличение ДТ сопряжено со стабилизацией МТ. 
Нашими исследованиями показана тенденция к 
стабилизации данных показателей. 

В рамках мониторинга параметров, рас-
сматриваемых в статье, у детей и подростков 
обоего пола 8–16 лет установлено, что ДТ и МТ 
увеличивались с возрастом в соответствии с 
общебиологическими закономерностями физи-
ческого развития, при этом, отмечены неравно-
мерные темпы роста и зависимость показателей 
от пола и возраста. Данные выводы согласуются 
с результатами наблюдений, опубликованными 
в доступной литературе [Мельник, 2016; Сафо-
ненкова, 2019].  

Проведенное нами ретроспективное срав-
нительное исследование антропометрических 
показателей у детей и подростков, проживаю-
щих в г. Гомеле, обследованных в 1925, 1973 и 
2010–2012 гг. 2021–2022 гг., показало, что 
наблюдается тенденция к стабилизации показа-
телей ДТ и МТ. Такие же результаты выявлены в 
исследованиях других авторов в различных ре-
гионах стран СНГ [Щуров с соавт., 2014; Сафо-
ненкова, 2019]. 

На протяжении XX столетия в значитель-
ном количестве публикаций установлено, что 
интенсивность секулярных изменений в боль-
шей степени наблюдается в экономически более 
бедных слоях населения (в качестве индикатора 
использовались уровень образования родите-
лей, степень урбанизации, количество детей в 
семье и др.) [Eveleth, Tanner, 1990; Malina, 1990; 
Hauspie et al., 1997] 

Анализируя вышеизложенное, мы видим 
разнообразие мнений – где-то дополняющие, а 
где-то исключающие друг друга, но остающиеся 
и на сегодняшний день предметом пристального 
изучения как отечественных, так и зарубежных 
ученых, хотя при ближайшем рассмотрении всех 
этих материалов вырисовывается неоднород-
ность методических подходов авторов к выявле-
нию интересующей нас взаимосвязи. 

Основная масса исследований подтвер-
ждает, что изменения показателей физического 
развития детей и подростков в сравнении со 
стандартными показателями находятся в зави-
симости от природно-климатических, этнических, 
экологических условий и степени антропогенной 
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нагрузки [Гелашвили с соавт., 2018]. Изученная 
литература и проведенные нами исследования 
подтверждают необходимость разработки и ре-
гулярного пересмотра региональных нормативов 
физического развития детей в различные пери-
оды жизни.  

Наблюдаемые процессы могут иметь важ-
ные медицинские, социологические и педагоги-
ческие последствия, поэтому требуют дальней-
шего тщательного изучения, так как при относи-
тельно стабильном экономическом положении 
прогнозировался другой результат. Для преду-
преждения негативных трендов развития надо 
актуализировать работу по реализации монито-
ринговых исследований и сравнить большее ко-
личество региональных, социальных, семейных 
и индивидуальных характеристик, обратив осо-
бое внимание на организацию питания детей и 
подростков. 

 
 

Заключение 
Сравнительный анализ антропометриче-

ских показателей у детей и подростков обоего 
пола 8–16 лет с 1925 по 2022 год свидетельству-
ет о том, что процесс акселерации среди город-
ских школьников Беларуси, наблюдавшийся в 
период с 1925 по 2012 гг., остановился, на что 
указывает отсутствие значимых различий 
(p>0,05) между антропометрическими показате-
лями школьников, обследованных 2010–2012 гг. и 
в 2021–2022 гг.  

Учитывая, что на территории Республики 
Беларусь за последние 10 лет не происходило 
существенных экологических и климатических 
изменений среды обитания, отсутствие значи-
мых различий между показателями длины и 
массы тела у белорусских школьников за по-
следнее десятилетие можно связать со стабили-
зацией социально-экономических условий про-
живания в стране. 
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DYNAMICS OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF THE 
PHYSICAL DEVELOPMENT OF URBAN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS FROM 1925 TO 2022 IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Introduction. Secular changes in the somatometric parameters of children and adolescents of 
both sexes are observed in most countries of the world. The data in the literary sources are contradictory 
and indicate two opposite directions of the processes of changes in time the parameters of physical de-
velopment – acceleration and deceleration, which points out to the need for their constant monitoring. 

Materials and methods. A comparative analysis of the main somatometric indicators of physical 
development (length and body weight) was carried out in children and adolescents of both sexes in the 
city of Gomel aged 8 to 16 years, obtained in 1925 (first group), 1973 (second group), 2010–2012 (third 
group), 2021–2022 (fourth group). These populations were homogeneous in place of residence, ethnici-
ty, close in time of inspection and representative in number. The number of boys and girls in each age 
group was 100 or more people. 

Results. It was found that children and adolescents of both sexes of the Republic of Belarus ex-
amined in 2010–2012 and 2021–2022 had higher values of somatometric indicators (body length and 
weight) compared to their peers examined in 1925 and 1973 (p<0,05–0,001). At the same time, there 
were practically no statistically significant differences between the anthropometric indicators of school-
children of two gender groups surveyed in 2010–2012 and in 2021–2022. 
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ПОДРОСТКОВ 
Г. МАГАДАНА В ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА 11–17 ЛЕТ 

 
 
Введение. Цель работы – распределить значение индекса массы тела и показатели арте-

риального кровяного давления среди мальчиков и девочек – уроженцев г. Магадана в возрастном 
онтогенезе 11–17 лет.  

Материалы и методы. Методом случайной выборки обследовано 633 девочки и 784 мальчика 
в возрасте 11–17 лет на базе медицинских кабинетов школ г. Магадана, в летний период в дет-
ском оздоровительном лагере в период 2018-2019 гг. У всех обследуемых школьников регистриро-
вали длину (ДТ, см) и массу тела (МТ, кг). Рассчитывали ИМТ для каждого школьника. Показатели 
кардиогемодинамики у подростков определяли в состоянии покоя сидя методом объемной ком-
прессионной осциллометрии с использованием комплекса аппаратно-программного неинвазивного 
исследования центральной гемодинамики.  

Результаты. В 14–17 лет мальчики опережают девочек по показателям систолического ар-
териального давления (мм рт. ст.) и массе тела (кг) (p <0,01, p <0,01). Девочки, по сравнению с 
мальчиками, имеют более высокие средневозрастные показатели частоты сердечных сокращений 
(p <0,05, p <0,01), диастолического артериального давления (p <0,01, p <0,001) во всех возрастных 
группах. Анализ индивидуальных значений показал, что только 77,2% – 70,2% мальчиков и 80,2% – 
75,1% девочек из числа всех обследованных школьников имели величины АД и ЧСС, характеризую-
щиеся, как «норма». У 11,3% мальчиков и 10,3% девочек показатели АД были близки к верхней гра-
нице нормы («высокая норма»), а у 11,5% и 9,5% школьников, соответственно, была выявлена «ги-
пертензия». Из общего числа школьников наибольший процент по дефициту массы тела и избы-
точной массе тела имели девочки – 7,2% и 8,7%, а мальчики – 4,7% и 6,1% соответственно 
(p <0,05). В то время как по ожирению одинаковая распространенность наблюдалась как у мальчи-
ков – 2,5%, так и у девочек – 2,7%. 

Заключение. Наиболее высокие изменения значений кардиогемодинамических показателей у 
детей происходят в пубертатный период: у девочек - в 11-13 лет, а у мальчиков - в 11–14 и 16-17 
лет. Высокая частота артериальной гипертензии отмечалась у мальчиков и девочек в возрасте 
16-17 лет. Выявлена положительная корреляционная связь индекса массы тела с уровнем артери-
ального давления. 

Ключевые слова: масса тела; избыточная масса тела; артериальная гипертензия; физическое 
развитие 
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Введение 

Артериальное давление – вариабельная 
характеристика, изменяющаяся с возрастом, при 
физической нагрузке и некоторых заболеваниях 
[Елецкая с соавт., 2019]. Изменение артериаль-
ного давления у подростков происходит на фоне 
быстрого увеличения размеров тела и пере-
стройки гормональной системы. Ряд авторов 
связывают изменения показателей сердечно-
сосудистой системы в онтогенезе с периодом 
полового созревания [Стародубов с соавт, 2017; 
Zanuncio et al., 2017], избыточной массой тела 
[Стародубов с соавт., 2017; Куприенко, Смирно-
ва, 2020; Premanath et al., 2017], влиянием ком-
плекса природно-климатических, экологических 
и социально-гигиенических факторов внешней 
среды [Баранов с соавт., 2009; Куприенко, 
Смирнова, 2018; Бобошко, Жданова, 2019; Го-
дина с соавт., 2019; Худойбердиева с соавт., 
2019; Софронова с соавт., 2019; Мукатаева с 
соавт., 2020]. В последние годы значительно 
возросло число публикаций о распространенно-
сти гипертензии и предгипертензии в разных 
странах мира (США, Индия, Китай, Конго и дру-
гих) [Александров с соавт., 2020; Куприенко, 
Смирнова, 2020]. И одним из факторов артери-
альной гипертензии в раннем возрасте является 
избыточная масса тела и ожирение у детей 
школьного возраста [Лир с соавт., 2018; Алек-
сандров с соавт., 2020; Куприенко, Смирнова, 
2020]. В последние десятилетия эта проблема 
приобретает масштабные значения, внося вклад 
в смертность, влияя непосредственно и опосре-
дованно. Среди причин смерти у лиц с ожирени-
ем стоят сердечнососудистые заболевания [Со-
фронова с соавт., 2019]. По данным отечествен-
ных и зарубежных исследователей, индекс 
массы тела тесно ассоциируется с уровнем ар-
териального давления (АГ) [Новиков с соавт., 
2019; Flynn et al., 2017; Zhao et al., 2017; Bigazzi 
et al., 2020;]. Таким образом, корригируя ожире-
ние, мы можем влиять на артериальное давле-
ние. Поэтому приоритетным направлением в 
исследованиях многих авторов является доно-
зологическая диагностика и контроль артериаль-
ного давления и антропометрических показателей 
у детей школьного возраста с целью выявления 
лиц с повышенным АД и распространенностью 
избыточной массы тела и ожирение, для приня-

тия превентивных мер для их нормализации 
[Скачкова с соавт., 2017; Александров с соавт., 
2018; Фадеева, 2021]. 

В настоящее время на Северо-востоке 
России происходит формирование устойчивой 
популяции пришлых восточных славян. Детский 
контингент Магаданской области представлен в 
основном их потомками в первом – третьем по-
колении. На физическое развитие и формирова-
ние функциональных систем организма детей в 
процессе онтогенеза оказывают непосредствен-
ное влияние экстремальные экологические 
условия Северо-востока России. В связи с этим 
представляется актуальным изучение функцио-
нальных показателей кардиогемодинамики у 
уроженцев-европеоидов Северо-востока России 
с целью определения адаптивной стратегии 
формирования функции сердечно-сосудистой 
системы в процессе онтогенеза. 

Цель и задача наших исследований – 
изучить основные параметры сердечно-
сосудистой системы в зависимости от индекса 
массы тела у детей – уроженцев г. Магадана в 
1–3 поколении в период онтогенеза 11–17 лет, 
предки которых являлись мигрантами. 

 
 

Материалы и методы 

В период 2018–2019 гг. в медицинских ка-
бинетах школ и в летнем детском оздоровитель-
ном лагере «Северный Артек» методом случай-
ной выборки проведено обследование детей и 
подростков г. Магадана. Выборка составила 
1417 детей и подростков, представителей евро-
пеоидной расы, уроженцев г. Магадана, без хро-
нических заболеваний в анамнезе в возрастном 
диапазоне 11–17 лет (633 девочки: 11лет – 87 
человек, 12 лет – 107, 13 лет – 87, 14 лет – 103, 
15 лет – 99, 16 лет – 83, 17 лет – 67 и 784 маль-
чика: 11лет – 98 человек, 12 лет – 111, 13 лет – 
132, 14 лет – 107, 15 лет – 136, 16 лет – 108, 17 
лет – 92). Возрастные группы формировались в 
соответствии с точным паспортным возрастом с 
интервалом в 1 год (±6 мес.). Обследование 
школьников проводилось с информированного 
согласия их законных представителей в соот-
ветствии с принципами Хельсинкской деклара-
ции (2008). У каждого школьника регистрировали 
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основные антропометрические показатели: дли-
ну тела (ДТ, см) – измеряли в положении стоя с 
помощью напольного вертикального медицинского 
ростомера и массу тела (МТ, кг) – на медицинских 
электронных напольных весах по общепринятым 
методам. На основании полученных данных был 
рассчитан индекс массы тела: ИМТ (кг/м2) = МТ 
(масса тела, кг) / ДТ2 (длина тела, м2). Для индиви-
дуальной оценки ИМТ применялась следующая 
схема: 25–75-центиль (перцентиль) область сред-
них нормативных величин, < 3-го перцентиля – 
дефицит массы тела; 3–10-й перцентиль – отста-
вание по массе тела; 10–25 – область величин 
ниже среднего; 75–90 – область величин выше 
среднего; 90–97-й – избыток массы тела; >97-го – 
ожирение [Булатова Е.М., 2019].  

Регистрировали прямые и расчетные па-
раметры центральной и периферической гемо-
динамики: систолическое (САД), диастолическое 
(ДАД) артериальное давление (мм рт.ст.), часто-
ту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин). Пока-
затели кардиогемодинамики определяли в со-
стоянии покоя в положении тела «сидя» опира-
ясь на спинку стула, с расслабленными, 
нескрещенными ногами после десятиминутного 
отдыха методом объемной компрессионной ос-
циллометрии с использованием комплекса ап-
паратно-программного неинвазивного исследо-
вания центральной гемодинамики (КАП ЦГосм 
«Глобус», г. Белгород). Манжета подбиралась в 
соответствии с окружностью плеча школьника. 
Размер манжеты соответствовал обхвату руки, 
равному от 22 до 32 см. Центр резиновой каме-
ры манжеты располагался над плечевой арте-
рией на внутренней поверхности плеча, а ниж-
ний край манжеты был на 1–2 см выше локтево-
го сгиба. Плотность наложения манжеты 
определялась возможностью проведения одного 
пальца между манжетой и поверхностью плеча 
ребенка. Проводилось три измерения АД с ин-
тервалом 3 мин и вычислялось среднее значе-
ние. Оценка индивидуальных показателей АД 
проводилась с использованием процентильных 
таблиц. Затем средние значение систолического 
артериального давления (САД) и диастолическо-
го артериального давления (ДАД) сопоставляли 
с 90-м, 95-м и 99-м процентилями АД, в зависи-
мости от пола, возраста и процентиля роста ре-
бенка. [Александров с соавт., 2020]. 

Статистическая обработка материала была 
выполнена методами вариационной статистики с 
помощью прикладной программы STATISTICA v 10 
StatSoft. Вычисляли средние значения показателей 
и их стандартные ошибки при условии нормального 
распределения (M±m). Проверка на нормальность 
распределения осуществлялась на основе теста 
Шапиро-Уилка. Для установления межвозрастных и 
межполовых различий в группах по основным ан-
тропометрическим параметрам и показателям АД 
использовался t-критерий Стьюдента. Статистиче-
ски значимыми принимали уровень различий при p 
≤0,05; 0,01; 0,001. Проведен корреляционный ана-
лиз между показателями ИМТ и АД, выполнен пу-
тем вычисления коэффициента корреляции Пирсо-
на (r). Степень значимости корреляции вычисля-
лась по значению коэффициента Стьюдента (р 
≤0,001). 

 
 

Результаты 
В результате исследований было установ-

лено, что как у мальчиков, так и у девочек в пе-
риод онтогенеза 11–17 лет изменения антропо-
метрических и гемодинамических параметров 
соответствовали биологическим закономерно-
стям развития. Были установлены как межвоз-
растные различия по всем показателям в пре-
делах одного пола, так и межполовые в одно-
возрастных группах (табл.1).  

Исследования показали, что изменения 
функциональных показателей сердечнососудистой 
системы в данном периоде онтогенеза имели раз-
нонаправленный вектор. Такие показатели как САД, 
ДАД с возрастом закономерно увеличивались, а 
ЧСС – понизилось. Однако темпы этих изменений в 
возрастной динамике носили неравномерный и ге-
терохронный характер. Так, показатели САД и ДАД 
увеличивались у мальчиков с 11 лет, достигнув 
максимальных значений в 17 лет, но статистически 
значимые изменения по сравнению с предыдущим 
возрастом показателей САД происходили в 14 и 16 
лет (на 5,6 и 8,1 мм рт. ст.), а ДАД – в 16 лет (на 3,0 
мм рт. ст.).  

У девочек статистически значимое увеличе-
ние САД отмечено только в 13 лет (на 3,4 мм рт. 
ст.), а изменения ДАД в возрастном аспекте были 
неравномерными и незначительными. За исследу-
емый период показатели САД и ДАД у мальчиков  
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возросли на 21 и 2,9 мм рт. ст., а у девочек – на 
5,4 и 3,3 мм рт. ст., соответственно. Необходимо 
отметить, что мальчики опережают девочек по 
показателям САД в 14–17 лет, а у девочек выше 
показатели ДАД в 12-15 и 17 лет. Возрастная 
динамика изменений показателя ЧСС носит не-
равномерный характер и дифференцирована по 
половому признаку. В целом за исследуемый 
период ЧСС снизилась у мальчиков на 8,2 
уд./мин., у девочек – на 13,6 уд./мин. Во всех 
возрастных группах, кроме 15 и 17 лет, показа-
тели ЧСС были выше у девочек по сравнению с 
мальчиками, но статистически значимые разли-
чия отмечены в 11, 14 и 16 лет.  

Наиболее статистически значимое увели-
чение средневозрастных показателей длины и 
массы тела у девочек происходило в период 11–

13 лет, а у мальчиков – в 11–16 лет, затем тем-
пы роста снижались. Ключевым в физическом 
развитии магаданских мальчиков оказался воз-
раст 14 лет, когда значительно увеличились 
темпы роста, и они начали опережать девочек 
по длине и массе тела, а также по показателям 
САД. Отставание по массе тела, а также избы-
точная масса тела и ожирение встречалось во 
всех возрастных группах, как у мальчиков, так и 
у девочек. Из общего числа школьников 
наибольший процент по дефициту массы тела и 
избыточной массы тела имели девочки – 7,2% и 
8,7%, а мальчики – 4,7% и 6,1% соответственно. 
В то время как по ожирению одинаковая распро-
страненность наблюдалась как у мальчиков – 
2,5%, так и у девочек – 2,7%. На рисунке 1 А, Б 
представлено распределение мальчиков и де-
вочек внутри межвозрастных групп по индексу 
массы тела (рис. 1 А, Б).  

В результате исследований было выявле-
но, что полученные средневозрастные показа-
тели исследуемых гемодинамических парамет-
ров соответствовали возрастным нормативам, 
рекомендованным экспертами ВНОК и Ассоциа-
ции детских кардиологов РФ с учетом возраста, 
пола и перцентилей длины тела [Диагностика, 
лечение и профилактика …, 2003, с. 1–31]. Для 
оценки вариабельности показателей артериаль-
ного давления и частоты сердечных сокращений 
был проведен анализ их распределения по ин-
дивидуальным значениям. В результате прове-
денного анализа было выявлено, что только 
77,2% – 70,2% мальчиков и 80,2% – 75,1% дево-
чек из числа всех обследованных школьников 
имели величины АД и ЧСС, характеризующиеся, 
как «норма». У 11,3% мальчиков и 10,3% девочек 
показатели АД были близки к верхней границе 
нормы («высокая норма»), а у 11,5% и 9,5% 
школьников, соответственно, была выявлена ги-
пертензия. Лиц с гипотензией среди данной груп-
пы обследованных школьников выявлено не бы-
ло. Склонность к тахикардии в состоянии покоя 
обнаружена у 18% мальчиков и 20,2% девочек, а 
брадикардия отмечена у 11,8% мальчиков и 4,7% 
девочек. В зависимости от возраста это соотно-
шение изменялось, что вполне естественно в пу-
бертатном периоде онтогенеза, когда происходит 
интенсивное физическое, функциональное и по-
ловое развитие организма ребенка.  

 
Рисунок 1. А. Распределение мальчиков  

внутри возрастных групп по индексу массы 
тела (ИМТ) в процентах (%). 

 Б. Распределение девочек внутри 
 возрастных групп по индексу массы тела 

(ИМТ) в процентах (%) 
Figure 1. A. Percentage of boys’ body mass index 

(BMI) within age-specific groups (%). 
 B. Percentage of girls’ body mass index (BMI) 

within age-specific groups (%) 
 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 25-35 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 25-35 • 

 

30 

 

У мальчиков прослеживается тенденция к 
уменьшению с 13 до 17 лет доли лиц, имеющих 
значения показателей артериального давления, 
соответствующие возрастным нормативам 
(рис. 2А). При этом отмечается значительный 
процент лиц в каждой возрастной группе с пока-
зателями АД «высокая норма» и увеличение до-
ли лиц с гипертензией, особенно в старших под-
ростковых группах 16 и 17 лет (21,5% и 24,6%, 
соответственно).  

Такая же нестабильность распределения 
показателей АД по группам («норма», «высокая 
норма», «гипертензия») в зависимости от возраста 
выявлена и среди девочек (рис. 2Б). Выявлено, 
что возрастная динамика распределения по уров-
ню артериального давления имеет существенные 
половые различия. Наибольшая доля лиц с гипер-
тензией встречается среди 13-ти и 16-ти летних 
девочек. В предыдущих наших исследованиях бы-
ло показано, что среди магаданских подростков 
встречается большое число лиц, имеющих дис-
гармоничное телосложение, особенно в старшем 
подростковом возрасте, что сказывается на функ-
циональных возможностях сердечно-сосудистой 
системы [Гречкина, Карандашева, 2013].  

Анализ корреляции систолического и диа-
столического давления с массой тела и индек-
сом массы тела во всех возрастных группах по-
казал, что существует связь между этими пока-
зателями (табл.2). Связь между систолическим 
АД как с МТ, так и с ИМТ достоверно выявлена 
(р ≤ 0,001) во всех возрастных группах и у маль-
чиков, и у девочек. Связь между диастолическим 
АД значимо выражена только у мальчиков 
11 лет (р ≤ 0,001). 

 

Рисунок 2. А. Распределение мальчиков  
внутри возрастных групп по уровню  

артериального давления (АД) в процентах 
(%). Б. Распределение девочек внутри  

возрастных групп по уровню артериального 
давления (АД) в процентах (%) 

Figure 2. A. Percentage of boys’ blood pressure 
level (BP) within age-specific groups (%).  

B. Percentage of girls’ blood pressure level (BP) 
within age-specific groups (%) 

Примечания. Ось абсцисс: возраст, лет; ось 
ординат: доля мальчиков с разным уровнем артери-
ального давления (%). 

Notes. The x-axis: age, yrs; the y-axis: propor-
tion of boys with different blood pressure levels (%). 

Таблица 2. Корреляция значений артериального давления (АД), массы тела (МТ) и индекса 
массы тела (ИМТ) у детей и подростков г. Магадана, (r) 

Table 2. Correlations among values of blood pressure (BP), body mass (BM) and body mass 
 index (BMI) in children and adolescents of Magadan, (r) 

Возраст, 
лет 

МТ, кг ИМТ, кг/м² 
САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст. САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст. 
М Д М Д М Д М Д 

11 0,39* 0,55* 0,20 0,20 0,38* 0,54* 0,30* 0,23 
12 0,60* 0,51* 0,20 0,20 0,53* 0,55* 0,20 0,05 
13 0,50* 0,44* 0,09 0,09 0,52* 0,54* 0,20 –0,05 
14 0,60* 0,33* –0,01 –0,01 0,58* 0,38* 0,08 –0,001 
15 0,53* 0,44* 0,04 0,04 0,53* 0,43* 0,03 0,23 
16 0,41* 0,43* 0,10 0,01 0,40* 0,44* 0,20 0,1 
17 0,40* 0,46* 0,01 0,01 0,50* 0,39* 0,03 –0,06 
р р ≤ 0,001 
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Обсуждение 

Полученные нами данные подтверждают 
мнение многих ученых, что индекс массы тела 
тесно связан с артериальным давлением. Мы 
сопоставили наши результаты с результатами 
исследований, проводимых в других регионах 
России и за рубежом. Авторы отмечают, что 
происходит увеличение доли лиц с повышенным 
артериальным давлением с избыточной массой 
тела или ожирением в подростковом периоде 
[Елецкая с соавт., 2019; Мустафаева, 2019; Но-
виков с соавт., 2019; Софронова с соавт., 2019; 
Александров с соавт., 2020; Максимович с со-
авт., 2020; Чубаров с соавт., 2022; Flynn et al, 
2017; Bigazzi et al, 2020]. В настоящее время 
установлено, что отклонения АД в подростковом 
периоде онтогенеза могут переходить в артери-
альную гипертензию у взрослых [Стародубов с 
соавт., 2017; Александров с соавт., 2018; Бу-
шуева с соавт., 2022; Wojtowicz et al, 2017]. 
Именно поэтому подростки, которые по величи-
нам АД попадают в группы «высокая норма» и, 
тем более – «гипертензия», должны находиться 
под наблюдением школьного медицинского ра-
ботника. Контроль АД на фоне отклонения мас-
сы тела от нормы у таких детей должен быть 
постоянным, с целью организации профилактики 
и корректировки учебной и физической нагрузки. 
Выявленные особенности распределения по 
уровню артериального давления при избыточ-
ной массе тела у подростков 11–17 лет были 
неоднозначными. Так, сравнивая мальчиков и 
девочек 11 и 15 лет из разных федеральных 
округов РФ [Елецкая с соавт., 2019] с магадан-
скими детьми этого возраста среди последних 
оказалось меньше индивидов с избыточной мас-
сой тела и ожирением и имеющих более высо-
кие корреляционные связи между показателями 
массы тела и систолическим давлением. Общая 
тенденция отмечается к концу пубертатного пе-
риода, где у мальчиков и у девочек повышается 
частота выявления недостаточности массы тела 
в возрасте 11 и 15 лет. В возрастной группе 11–
14 лет детей Азербайджана [Панахова, 2022] в 
случае высоких значений индекса массы тела 
частота встречаемости повышенного АД у маль-
чиков составила 79,2%, тогда как при нормаль-
ных значениях ИМТ частота его встречаемости 
равнялась лишь 16,1%, и у магаданских мальчи-

ков эти показатели составили 72,9% и 16,3% со-
ответственно. В данной возрастной группе дево-
чек с повышенными значениями ИМТ частота 
встречаемости высокого АД составила 71,4%, в 
то время как в группе девочек с нормальными 
значениями ИМТ частота встречаемости арте-
риальной гипертонии соответствовала 19,1%, у 
магаданских девочек эти показатели составили 
83,6% и 20,5% соответственно. Следовательно, 
высоким значениям АД сопутствовали высокие 
значения ИМТ, о чем свидетельствует исследо-
вание, проводимое в Санкт-Петербурге и Москве 
[Макарова с соавт., 2017; Куприенко, Смирнова, 
2020]. Было установлено, что избыточная масса 
тела и ожирение напрямую связаны с увеличе-
нием доли детей с артериальной гипертензией и 
имеют положительную корреляционную связь. 
Тогда как американские ученые установили, что 
статистически значимые связи наблюдаются 
между антропометрическими показателями и 
показателями сердечно-сосудистой системы 
[Brady, 2017; Buscot, 2018; Teo, 2019]. 

 
 

Заключение 
В ходе наших исследований было установ-

лено, что возрастная динамика как антропомет-
рических, так и функциональных параметров 
сердечно-сосудистой системы соответствует об-
щим закономерностям биологического развития 
организма человека в процессе онтогенеза. Про-
веденные исследования показали, что наиболее 
высокие темпы морфофункционального развития 
магаданских школьников приходятся на пубер-
татный период 12–14 и 16 лет у мальчиков и 12–
13 лет у девочек. Выявлено, что среди всех об-
следованных мальчиков больше лиц с повышен-
ным и высоким артериальным давлением 
(22,8%), по сравнению с девочками (19,8%), а у 
девочек чаще встречается тахикардия (20,2% 
против 18%). Отклонения индекса массы тела в 
сторону ожирения, как у мальчиков, так и у дево-
чек не различаются – 2,5% и 2,7%. Однако по от-
ставанию и избыточной массе тела девочки опе-
режают мальчиков – 7,2% и 8,7%, 4,7% и 6,1% 
соответственно. Установлена умеренная положи-
тельная корреляционная связь между показате-
лями ИМТ (МТ) и САД и слабая связь между ИМТ 
(МТ) и ДАД во всех возрастных группах. Обнару-
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женная корреляция дает основание полагать, что 
существует связь между метаболическими нару-
шениями и артериальной гипертензией. Увеличе-
ние ИМТ приводит к отклонению САД и ДАД от 
нормы (АГ), что подтверждает литературные 
данные, согласно которым избыточная масса те-
ла и ожирение представляют угрозу для здоро-
вья. Таким образом, контролируя массу тела, мы 
можем влиять на АД [Софронова с соавт., 2019]. 
Поэтому физическое развитие и показатели сер-
дечно-сосудистой системы следует рассматри-
вать в комплексе. Прямо пропорциональной за-
висимости между ИМТ и АД не обнаружено, то 
есть на увеличение АД оказывают влияние и дру-
гие факторы. В связи с вышеизложенным, счита-
ем целесообразным проведение мониторинговых 
исследований АД и ранней АГ у детей и подрост-
ков г. Магадана с избыточным весом. Учет трендов 
распространенности АГ и ожирения у детей позво-
лит оптимизировать медико-организационные 
подходы к лечебно-профилактическим мероприя-
тиям. 
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GENDER AND AGE CHARACTERISTICS OF MAGADAN 
ADOLESCENTS’ CARDIOVASCULAR SYSTEM AND PHYSICAL 

DEVELOPMENT DURING ONTOGENY OF 11–17 YEARS OLD 
 

Introduction. This study compared body mass index and arterial blood pressure indices in boys and 
girls born in Magadan from ages eleven to seventeen. 

Material and methods. A total of 633 girls and 784 boys aged 11–17 were randomly sampled for the 
examination which was fulfilled in school physician’s offices and in the summer period of June-July, 2018–
2019, in a children’s health camp. Body length (BL, cm) and body mass (BM, kg) were measured, and BMI 
was calculated for each student. A complex of hard & software unit for noninvasive study of central hemody-
namics and the method of volumetric compression oscillometry were used to test subjective cardiohemody-
namic performance at rest. 

Results. At the age of 14–17, boys tended to be higher in systolic blood pressure (mmHg) and body 
mass (kg) than girls (p <0.01, p <0.01). Girls, compared with boys, demonstrated higher average variables of 
heart rate (p <0.05, p <0.01) and diastolic blood pressure (p <0.01, p <0.001) through all age groups. By 
analysis of individual values obtained for blood pressure and heart rate, 77.2–70.2% of boys and 80.2–75.1% 
of girls could be referred to those having normal indices. 11.3% of boys and 10.3% of girls exhibited blood 
pressure variables close to the upper limit of the norm (high norm), and 11.5% and 9.5% of schoolchildren, 
respectively, were diagnosed with hypertension. Body weight deficiency or overweight were characteristic of 
7.2% and 8.7% of girls, and 4.7% and 6.1% of boys, respectively (p <0.05). Quite similar percentage of chil-
dren could be considered obese: 2.5% of boys and 2.7% of girls. 

Conclusion. The most pronounced changes in children’s cardiohemodynamic performance develop in 
puberty: in girls from ages 11 to 13, in boys at ages 11–14 and 16–17. High incidence of arterial hypertension 
was observed in both boys and girls at 16–17. A positive correlation between body mass index and blood 
pressure level existed. 

Keywords: body mass; overweight; arterial hypertension; physical development 
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БИОМАРКЕР «ПИК СКОРОСТИ РОСТА» КАК ИНДИКАТОР 
СЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОГО СТАТУСА В 

МЕЖГРУППОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ/СОПОСТАВЛЕНИЯХ 
 
Введение. Рассматривается информативность показателя «пик скорости роста» (ПСР) как 

маркера секулярных трендов, дополняющего секулярную динамику длины тела (ДТ).  
Материал и методы. К исследованию привлечен блок выборок детей школьного возраста (6/7 

лет –17 лет) РФ и бывшего СССР, обследованных на широком историческом срезе с 1920-х годов 
до начала ХХI века, литературные данные и собственные архивные материалы авторов. Для каж-
дой выборки определен набор характеристик: показатель, описывающий момент (хронологический 
возраст в годах) наибольшей скорости ростовых изменений среднего уровня ДТ в подростковом 
периоде (возраст пика скорости роста, ВПСР), определенный по эмпирическим рядам ежегодных 
изменений средней величины ДТ тела с последующим сглаживанием по методу наименьших квад-
ратов – отдельно для девочек и мальчиков; показатель наибольшего абсолютного количествен-
ного уровня ростовых изменений в см (интенсивность пика скорости роста, ИПСР), приходящийся 
на этот момент, также отдельно для девочек и мальчиков.  

Результаты. Различия ВПСР между мальчиками и девочками для каждой отдельно рассмат-
риваемой популяции составляют около двух лет в любой нише развития. Секулярная динамика 
ВПСР имеет нелинейный характер, ВПСР не уменьшается поступательно на протяжении всего 
рассматриваемого исторического интервала с 1920-х до 2000-х, несмотря на непрерывное увели-
чение уровня антропогенного стресса в рассматриваемых городах. Наиболее ранний ВПСР для 
всех трех изученных серий данных приходится на 1980е. Корреляционная связь ВПСР с абсолют-
ными погодовыми значениями ДТ на возрастном интервале 6/7–17 лет является систематиче-
ской и достаточно высокой для мальчиков (R =0,5), для девочек этот эффект случаен, будучи об-
наружен только для одной одногодовой возрастной группы из 12 рассмотренных. Корреляции 
ИПСР с абсолютными значениями ДТ на интервале 6/7–17 лет имеют самые высокие уровни в 7 
лет и минимальные в 17 лет, уровень корреляций вновь несколько ниже у девочек сравнительно с 
мальчиками. 

Заключение. Пик скорости роста действительно является индикатором секулярной сома-
тической динамики наряду с собственно ДТ как генетическим маркером. Связь ВПСР с абсолют-
ными погодовыми значениями ДТ на возрастном интервале 6/7-17 лет является систематической 
и высокой для мальчиков и случайна для девочек, что свидетельствует о генетической детерми-
нированности темпов роста у мальчиков. Корреляции ИПСР с абсолютными значениями ДТ име-
ют самые высокие уровни в 7 лет, ДТ в возрасте 7 лет, таким образом, действительно является 
триггером для параметров ПСР.  

Ключевые слова: антропологическая изменчивость; хронологический возраст пика скорости 
роста; интенсивность пика скорости роста; дифференцированные по полу стратегии скорости роста; 
секулярная динамика пика скорости роста; корреляции возраста и интенсивности пика скорости роста 
с длиной тела 
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37 
Введение 

Пик скорости роста (ПСР; англ. – peak 
height velocity, PHV) является важнейшей харак-
теристикой линейного роста, используемой для 
описания как индивидуальных паттернов роста, 
так и темпов роста (хронобиологического стату-
са) в популяции. Предметом настоящего иссле-
дования является межпопуляционный анализ.  

ПСР – «комплексный» показатель. В числе 
его первоочередных составляющих – 
1) хронологический возраст пика, или момент 
наибольшей скорости ростовых изменений 
среднего уровня длины тела (ДТ) в подростко-
вом периоде (ВПСР) и 2) интенсивность/ количе-
ственный уровень пика (ИПСР). Для серий попу-
ляционных данных (выборочных средних) ПСР – 
характеристика времени интенсивного протека-
ния пубертатных процессов в каждой отдельной 
серии данных, определенная по эмпирическим 
рядам ежегодных изменений средней величины 
ДТ с последующим сглаживанием по методу 
наименьших квадратов [Дерябин, Федотова, 
2002]. Для межгрупповых сравнений имеет зна-
чение половой диморфизм возраста и величины 
ПСР внутри каждой отдельно рассматриваемой 
локальной выборки. 

По сути ПСР – информативная характери-
стика темпа онтогенеза, несложный самостоя-
тельный соматический биомаркер в спектре бо-
лее распространенных морфологических крите-
риев биологического возраста (соматическое 
развитие, половое развитие, зубной возраст, 
скелетный (костный) возраст). Морфологические 
критерии биологического возраста, например, 
скелетное и половое развитие, в меньшей сте-
пени скелетное и соматическое развитие, доста-
точно тесно связаны [Хрисанфова, 1999] и в не-
которые периоды взаимозаменяемы [Хрисанфо-
ва, 1999]. Наиболее универсальным, 
информативным на протяжении всего онтогене-
за и тесно связанным с соматическим статусом, 
является скелетный возраст, используемый в 
отечественной антропологии не только как инди-
катор темпов онтогенеза, но и как мера адапта-
ции популяции к среде [Бацевич, 2022; Бацевич 
с соавт., 2022]. Скелетный возраст имеет значи-
мые связи с соматическим развитием, хотя по-
следнее отражает изменение размеров, в то 
время как первый является исключительно ин-

дексом зрелости и отражает биохимическую 
структуру ткани; это позволяет заключить, что 
два разных по биологическому содержанию ин-
дикатора контролируются однотипными биоло-
гическими механизмами под эгидой генетиче-
ских факторов [Gasser et al., 2013; Molinari et al., 
2013]. ВПСР имеет высокие корреляции с пара-
метрами полового развития в пубертате (уро-
вень корреляций 0,80–0,92 для девочек, хотя 
значимо ниже для мальчиков 0,62–0,82). Одно-
временно картина для ИПСР не столь впечат-
ляющая (более низкие корреляции) и обратная 
по полу – выше для мальчиков, чем для девочек 
[Cole et al., 2014].  

Заметим, что сбор материала в режиме 
обстоятельных комплексных антропологических 
экспедиций прекрасно ассимилирует рентгенан-
тропологический метод для определения ске-
летного возраста как индикатора темпа развития 
[Бацевич, 2022]. Но для стремительных скринин-
говых обследований детского контингента, име-
ющих целью чаще всего корректировку стандар-
тов физического развития локальной группы и 
ограниченных тремя показателями физического 
развития (длина и масса тела, обхват груди), 
сугубо соматический несложный биомаркер тем-
па онтогенеза ПСР безусловно актуален. 

Концепция темпа роста, иначе феномен 
ПСР, его хронологический возраст и интенсив-
ность, была предложена и всесторонне разрабо-
тана выдающимся британским создателем аук-
сологии Джеймсом М. Таннером. Его антрополо-
гический бестселлер «Growth at adolescence» 
[Tanner, 1962], как и последующие исследования 
[Tanner et al., 1966, 1976; Tanner, Cameron, 1980; 
Tanner, 1981, 1988; Tanner, Davies, 1985] рас-
сматривают многие аспекты роста в подростко-
вом и других возрастах – физиологические, эн-
докринологические, моторные и ментальные 
изменения. С 1960-х ПСР обсуждался в литера-
туре в связи со многими факторами: скелетная и 
половая (параметры полового созревания) зре-
лость [Iuliano-Burns et al., 2001; Gasser et al., 
2013; Molinari et al., 2013; Cole et al., 2014]; секу-
лярные тренды [Ali et al., 2001; Aksglaede et al., 
2008; Gomula et al., 2021]; экологические осо-
бенности ниши развития популяции, в том числе 
высота над уровнем моря [Dabas et al., 2018; 
Santos et al., 2019; Correa-Rodríguez et al., 2022; 
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Kleanthous et al., 2022]; межгрупповая изменчи-
вость телосложения и ожирение [Aksglaede et al., 
2009; Yokoya, Higuchi, 2014; Narchi et al., 2021]. 

Ранее на материалах РФ [Fedotova, 
Gorbacheva, 2023] было показано, что характер 
межгрупповой изменчивости ПСР указывает на 
значительную социальную/антропогенную обу-
словленность хронобиологического статуса по-
пуляции и независимость ростовых стратегий 
мужского и женского полов. 

В задачу собственного исследования вхо-
дит проверка гипотезы, что секулярный тренд 
длины тела может быть информативно оценен в 
том числе по моменту наступления ПСР. Для 
проверки гипотезы использованы блоки серий 
литературных данных для мегаполиса Москвы, 
города-миллионника Нижнего Новгорода и Мин-
ска, столицы Беларуси. 

 
 

Материалы и методы 
К исследованию привлечен блок выборок 

детей школьного возраста (6/7 лет – 17 лет) РФ 
и бывшего СССР, обследованных на широком 
историческом срезе с 1920-х годов до начала 
ХХI века. Это литературные данные [Материа-
лы…, 1962, 1965, 1977, 1986, 1988, 1998; Ми-
клашевская с соавт., 1988; Fedotova, 
Gorbacheva, 2019; Godina et al., 2019; Batsevich 
et al., 2020] и собственные архивные материалы 
авторов. Для проверки основной гипотезы пере-

чень выборок в этом пилотном исследовании 
ограничен тремя городскими агломерациями 
(табл. 1). Для каждой выборки в таблице указана 
численность городской агломерации на момент 
обследования, являющаяся важнейшим марке-
ром степени урбанизации и уровня антропоген-
ной нагрузки ниши развития популяции и в зна-
чительной степени причиной секулярной дина-
мики соматических показателей. Факторный 
анализ большого блока антропогенных пере-
менных, привлекаемых для антропоэкологиче-
ских исследований [Gorbacheva, Fedotova, 2018], 
указывает на их известную и логичную взаимо-
связанность, выделяя «фактор величины город-
ской агломерации» или «фактор степени урба-
низации ниши развития», описывающий 
наибольшую долю совместной изменчивости 
антропогенных переменных, с достоверно высо-
кими положительными нагрузками на параметры 
в первую очередь численность населения 
(0,835), далее доходы населения (0,776) и ча-
стоту социально значимых (сердечно-
сосудистых) заболеваний населения (0,776).  

 
Выборки содержат минимальный необхо-

димый набор статистических параметров по 
длине тела (ДТ) для каждой половозрастной 
группы: численность группы (как правило около 
100 человек), средние арифметические величи-
ны, средние квадратические отклонения. Для 
каждой выборки определен набор характери-
стик: показатель, описывающий момент (хроно-
логический возраст в годах) наибольшей скоро-
сти ростовых изменений среднего уровня длины 
тела в подростковом периоде (возраст пика ско-
рости роста, ВПСР), определенный по эмпири-
ческим рядам ежегодных изменений средней 
величины ДТ с последующим сглаживанием по 
методу наименьших квадратов – отдельно для 
девочек и мальчиков, и дельта между показате-
лем девочек и мальчиков; показатель наиболь-
шего абсолютного количественного уровня ро-
стовых изменений в см (интенсивность пика ско-
рости роста, ИПСР), приходящийся на этот 
момент, также отдельно для девочек и мальчи-
ков, и дельта между этими показателями. В до-
полнение, с привлечением более широкого спек-
тра этнотерриториальных выборок были рассчи-
таны корреляции значений ВПСР и ИПСР с ДТ в 

Таблица 1. Годы обследования  
привлеченных городских выборок и  

соответствующая им численность населения 
Table 1. Years of investigation of recruited  

urban samples and respective population size 
Москва Минск 

Год  
обследования N, млн Год  

обследования N, млн 

1928 2, 025 1925 0,128 
1934 3,000 1956 0,500 
1956 5,000 1967 1,000 
1959 5,000 1982–91 1,600 
1964 7,000 2001–08 1,800 
1969 7,000 Н. Новгород 
1978 8,000 1959 0,942 
1981 8,000 1981 1,300 
1993 9,000 1991 1,400 
2005 10,500 2000 1,300 
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одногодовых возрастных группах от 6 до 17 лет, 
чтобы оценить количественный вклад ПСР в 
дефинитивную длину тела выборки и вклад дли-
ны тела в возрасте 7 лет (примерно возраст по-
луростового скачка) в ВПСР и ИПСР.  

 
 

Результаты 
На рисунках 1–6 приведены кривые дина-

мики приростов длины тела и кривые динамики 
самого показателя длины тела для мальчиков и 
девочек Москвы, Нижнего Новгорода и Минска.  

Для мальчиков Москвы ПСР выборок 1928 и 
1934 г. приходится на 15–15,4 лет, это самые 
поздние возраста пика (рис. 1А). Самый ранний 
возраст пика имеют выборки 1969–1970 и 1981 г. – 
13 лет. Промежуточное положение занимают 
выборки 1956, 1959, 1964, 1978 и 2005-2006 гг. – 
около 14 лет. Для выборки 1981 года отмечается 
также и самая высокая интенсивность ПСР – 
7 см, для большинства прочих выборок количе-
ственное значение пика колеблется вокруг 6-
сантиметровой отметки. Относительно понижен-
ной ростовой активности в пубертате довоенных 

выборок соответствует относительно меньшая 
дефинитивная (насколько это правомочно при-
менить к выборке 17-летних мальчиков) длина 
тела 160–164 см; а относительно повышенной 
ростовой активности выборок 1969–1970 и 1981 г. 
относительно бóльшая дефинитивная длина тела 
176–178 см (рис. 1Б). Таким образом, как иллю-
стрируют графики, связь ПСР с секулярным (вре-
менным) фактором является нелинейной. 

 
Для девочек Москвы картина аналогична 

(рис. 2 А, Б). Самый поздний возраст пика в вы-
борке 1928 года – примерно в 13 лет, самый 
ранний для выборок 1956 и 1981 г. – примерно 
10,5 лет, промежуточный для выборок 1934, 
1959, 1969, 1978, 1993 и 2005-2006 гг. – около 
12 лет. Интенсивность пика имеет более ком-
пактное распределение, чем у мальчиков, и ко-
леблется для всех выборок на уровне 6ти-
сантиметровой отметки. Менее интенсивному 
ПСР довоенных выборок соответствует меньшая 
дефинитивная длина тела уровня 153–155 см, 
более интенсивному послевоенных – большая 
длина тела 158–164 см. 

А Б 
Рисунок 1(А, Б). Межгодовые изменения приростов среднего уровня длины тела (А) и динамика 

длины тела (Б) мальчиков г. Москвы разных годов обследования 
Figure 1(А, Б). Age variability of mean height increments (А) and height dynamics (Б) for boys of Moscow 

samples of different years of investigations 
Примечания. Ось Y: 1А – величина приростов ДТ (см), 1Б – длина тела (см); a-j – 1928, 1934, 1956, 

1959, 1964, 1969, 1978, 1981, 1993, 2005 годы обследования. Ось X: 1А – годовые возрастные интервалы (8 – 
интервал между 7 и 8 годами, 9 – между 9 и 8 годами и т.д.), 1Б – возраст (годы).  

Notes. Axis Y: 1А – increments of height (cm), 1Б – body height values (cm); a-j – 1928, 1934, 1956, 1959, 
1964, 1969, 1978, 1981, 1993, 2005 years of investigation. Axis X: 1А – year intervals of age (8 – interval between 
ages 8 and 7 years, 9 – between 9 and 8 years etc.), 1Б – age (years). 
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Для мальчиков Нижнего Новгорода 
(рис. 3 А, Б) самый ранний возраст пика для вы-
борки 1991 года (13,3 года), самый поздний для 
выборки 1959 года (примерно 14,8 лет), проме-
жуточный для выборок 1980 и 2000-х гг. (14 лет). 
Позднему ПСР выборки 1959 года соответствует 

дефинитивная длина тела в 170 см, для раннего 
ПСР данные по дефинитивной ДТ отсутствуют, но 
динамика на возрастном интервале 7–15 лет мало 
отличается от динамики ДТ двух других выборок 
1980 и 2000-х. Интенсивность пика мало различа-
ется во времени и колеблется на отметке 6,5 см. 

А Б 
 

Рисунок 2(А, Б). Межгодовые изменения приростов среднего уровня длины тела (А) и динамика 
длины тела (Б) девочек г. Москвы разных годов обследования 

Figure 2(А, Б). Age variability of mean height increments (А) and height dynamics (Б) for girls of Moscow 
samples of different years of investigations 

Примечания. Ось Y: 2А – величина приростов ДТ (см), 2Б – длина тела (см); a-j – 1928, 1934, 1956, 
1959, 1964, 1969, 1978, 1981, 1993, 2005 годы обследования. Ось X: 2А – годовые возрастные интервалы (8 – 
интервал между 7 и 8 годами, 9 – между 9 и 8 годами и т.д.), 2Б – возраст (годы). 

Notes. Axis Y: 2А – increments of height (cm), 2Б – body height values (cm); a-j – 1928, 1934, 1956, 1959, 
1964, 1969, 1978, 1981, 1993, 2005 years of investigation. Axis X: 2А – year intervals of age (8 – interval between 
ages 8 and 7 years, 9 – between 9 and 8 years etc.), 2Б – age (years). 

 

А Б 
Рисунок 3(А, Б). Межгодовые изменения приростов среднего уровня длины тела (А) и динамика 

длины тела (Б) мальчиков г. Н. Новгорода разных годов обследования 
Figure 3(А, Б). Age variability of mean height increments (А) and height dynamics (Б) for boys of  

N. Novgorod samples of different years of investigations 
Примечания. Ось Y: 3А – величина приростов ДТ (см), 3Б – длина тела (см); a-d – 1959, 1980, 1991, 

2000 годы обследования. Ось X: 3А – годовые возрастные интервалы (8 – интервал между 7 и 8 годами, 9 – 
между 9 и 8 годами и т.д.), 3Б – возраст (годы).  

Notes. Axis X: 3А – year intervals of age (8 – interval between ages 8 and 7 years, 9 – between 9 and 8 years 
etc.), 3Б – age (years). Axis Y: 3А – increments of height (cm), 3Б; a-d – 1959, 1980, 1991, 2000 years of investiga-
tion. 
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Для девочек Нижнего Новгорода возраст 

(рис. 4 А, Б) ПСР менее значительно зависит от 
временного фактора, минимален для выборки 
1980-х (11 лет), для выборок 1959, 1991, 2000-х 
составляет примерно 11,5 лет. Но интенсив-
ность пика больше в выборке 1991 года – 6,8 см 
сравнительно с 6–6,2 см для прочих выборок. 

Раннему ПСР соответствует длина тела 162 см, 
наименее интенсивному ПСР в выборке 1959 
года – 159 см. Таким образом, незначительной 
дифференциации ПСР выборок разных годов 
обследования соответствует также и незначи-
тельная дифференциация в дефинитивной 
длине тела. 

А Б 
Рисунок 4(А, Б). Межгодовые изменения приростов среднего уровня длины тела (А) и динамика 

длины тела (Б) девочек г. Н. Новгорода разных годов обследования 
Figure 4(А, Б). Age variability of mean height increments (А) and height dynamics (Б) for girls of  

N. Novgorod samples of different years of investigations 
Примечания. Ось Y: 4А – величина приростов ДТ (см), 4Б – длина тела (см); a-d – 1959, 1980, 1991, 

2000 годы обследования. Ось X: 4А – годовые возрастные интервалы (8 – интервал между 7 и 8 годами, 9 – 
между 9 и 8 годами и т.д.), 4Б – возраст (годы). 

Notes. Axis Y: 4А – increments of height (cm), 4Б; a-d – 1959, 1980, 1991, 2000 years of investigation. Axis X: 
4А – year intervals of age (8 – interval between ages 8 and 7 years, 9 – between 9 and 8 years etc.), 4Б – age 
(years). 

 

А Б 
Рисунок 5(А, Б). Межгодовые изменения приростов среднего уровня длины тела (А) и динамика 

длины тела (Б) мальчиков г. Минска разных годов обследования  
Figures 5(А, Б). Age variability of mean height increments (А) and height dynamics (Б) for boys of Minsk 

samples of different years of investigations  
Примечания. Ось Y: 5А – величина приростов ДТ (см), 5Б – длина тела (см); a-e – 1925, 1956, 1967, 

1982-91, 2001-08 годы обследования. Ось X: 5А – годовые возрастные интервалы (8 – интервал между 7 и 8 
годами, 9 – между 9 и 8 годами и т.д.), 5Б – возраст (годы) 

Notes. Axis Y: 5А – increments of height (cm), 5Б – body height values (cm); a-e – 1925, 1956, 1967, 1982-91, 
2001-08 years of investigation. Axis X: 5А – year intervals of age (8 – interval between ages 8 and 7 years, 9 – be-
tween 9 and 8 years etc.), 5Б – age (years) 
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Для мальчиков Минска (рис. 5 А, Б) воз-

раст ПСР минимален для выборки 2000-х (12,8 
лет), имеет средние значения для выборок 1970-х 
– 80-х (±14 лет), максимален для выборок 1925 и 
1956 гг. (14,5 и 15,5 соответственно). Вектор 
убывания интенсивности ПСР примерно совпа-
дает с вектором увеличения возраста ПСР – 
7,2 см для 2000-х, 6,5 см для 1970-х – 80-х, ме-
нее 6 см для выборок 1925 и 1956 годов. Ранне-
му возрасту ПСР соответствует дефинитивная 
длина тела 177 см, позднему – 164–168 см. 

 
Для девочек Минска картина иная 

(рис. 6 А, Б). Наиболее ранний возраст ПСР 
фиксируется для выборки 1982–1991 гг. – 
11 лет, очень близок для выборок 2000-х, 1956 и 
1925 гг. (± 12 лет). Интенсивность ПСР убывает, 
как и у мальчиков от современных выборок к по-
пуляции 1925 года. Более интенсивному ПСР 
соответствует дефинитивная длина тела около 
165 см, менее интенсивному в выборке 1925 го-
да – 154 см.  

 
В таблице 2 представлены корреляции 

ВПСР и ИПСР со значениями длины тела в каж-
дой одногодовой группе хронологического воз-
раста на интервале от 6 до 17 лет, отдельно для 

девочек и мальчиков. Достоверные корреляции 
отмечены красным цветом. Обращает на себя 
внимание половой диморфизм: очевидна бóль-
шая частота корреляций для мальчиков сравни-
тельно с девочками, в первую очередь для 
ВПСР – 11 корреляций в возрастах 6/7–17 лет у 
мальчиков и только одна корреляция в 11 лет, 
на пике пубертата, у девочек. Корреляции с 
ВПСР имеют отрицательный знак, т.е. чем 
больше длина тела, тем меньше ВПСР, или тем 
раньше имеет место ПСР. Уровень корреляций у 
мальчиков фактически для всех возрастов при-
ближается к величине r =0,5; таким образом, ко-
эффицент детерминации (r²) или вклад длины 
тела в возраст ПСР, имеет величину около 0,25. 
Одновременно частота корреляций с интенсив-
ностью ПСР одинакова для девочек и мальчиков 
(по 6 достоверных корреляций) и их знак, в от-
личие от возраста ПСР, положительный – чем 
больше длина тела, тем выше интенсивность 
ПСР. Самый высокий уровень корреляций дли-
ны тела с интенсивностью ПСР отмечается в 7 
лет, безальтернативно к полу – r =0,45 у девочек 
и r =0,48 у мальчиков, сравнительно с уровнями 
порядка 0,3 для других возрастов; что позволя-
ет, видимо, осторожно говорить о неслучайном 
вкладе длины тела в возрасте 7 лет, примерно в  

А Б 
Рисунок 6(А, Б). Межгодовые изменения приростов среднего уровня длины тела (А) и динамика 

длины тела (Б) девочек г. Минска разных годов обследования 
Figures 6(А, Б). Age variability of mean height increments (А) and height dynamics (Б) for boys of Minsk 

samples of different years of investigations 
Примечания. Ось Y: 6А – величина приростов ДТ (см), 6Б – длина тела (см); a-e – 1925, 1956, 1967, 

1982-91, 2001-08 годы обследования. Ось X: 6А – годовые возрастные интервалы (8 – интервал между 7 и 8 
годами, 9 – между 9 и 8 годами и т.д.), 6Б – возраст (годы). 

Notes. Axis Y: 6А – increments of height (cm), 6Б – body height values (cm); a-e – 1925, 1956, 1967, 1982-91, 
2001-08 years of investigation. Axis X: 6А – year intervals of age (8 – interval between ages 8 and 7 years, 9 – be-
tween 9 and 8 years etc.), 6Б – age (years). 
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возрасте полуростового скачка, в интенсивность 
ПСР. В то же время уровень связи интенсивно-
сти и возраста ПСР с длиной тела в 17 лет, вне 
зависимости от пола, минимален и достоверен 
только для возраста ПСР у мальчиков (r =–0,34, 
коэффициент детерминации 0,1), что дает воз-
можность с осторожностью утверждать, что па-
раметры ПСР скорее не влияют существенно на 
окончательную длину тела. 

Обсуждение 
Первоочередная очевидная «абсолютная» 

истина, которую подтверждают результаты ис-
следования – половой диморфизм ростовых 
стратегий. Различия ВПСР между мальчиками и 
девочками для любой отдельно рассматривае-
мой популяции составляют около двух лет – у 
мальчиков неизменно отложенный ПСР сравни-
тельно с девочками в любой нише развития. И 
секулярная динамика ПСР, следовательно, 

Таблица 2. Корреляции ВПСР и ИПСР с длиной тела в возрасте 6–17 лет 
Table 2. Correlations of APHV and IPHV with body height values at the ages of 6–17 years 

Мальчики Девочки 
Возраст, годы ВПСР ИПСР Возраст, годы ВПСР ИПСР 

6 
r –0,365 0,313 

6 
r 0,022 0,138 

N 18 18 N 18 18 
P 0,136 0,206 P 0,932 0,585 

7 
r -0,445* 0,482* 

7 
r –0,043 0,458* 

N 37 37 N 40 40 
P 0,006 0,003 P 0,795 0,003 

8 
r -0,484* 0,254 

8 
r –0,105 0,163 

N 46 46 N 52 52 
P 0,001 0,088 P 0,461 0,250 

9 
r -0,463* 0,312* 

9 
r –0,059 0,162 

N 46 46 N 52 52 
P 0,001 0,035 P 0,681 0,252 

10 
r -0,523* 0,264 

10 
r –0,144 0,181 

N 48 48 N 53 53 
P 0,000 0,070 P 0,303 0,196 

11 
r -0,471* 0,211 

11 
r -0,309* 0,291* 

N 48 48 N 53 53 
P 0,001 0,150 P 0,024 0,034 

12 
r -0,571* 0,282 

12 
r –0,227 0,399* 

N 48 48 N 53 53 
P 0,000 0,052 P 0,102 0,003 

13 
r –0,669* 0,338* 

13 
r –0,146 0,372* 

N 48 48 N 53 53 
P 0,000 0,019 P 0,295 0,006 

14 
r -0,637* 0,381* 

14 
r –0,139 0,269 

N 48 48 N 53 53 
P 0,000 0,008 P 0,322 0,051 

15 
r -0,492* 0,381* 

15 
r –0,153 0,312* 

N 48 48 N 53 53 
P 0,000 0,008 P 0,274 0,023 

16 
r -0,448* 0,391* 

16 
r –0,135 0,319* 

N 47 47 N 50 50 
P 0,002 0,007 P 0,351 0,024 

17 
r -0,346* 0,253 

17 
r –0,123 0,290 

N 44 44 N 43 43 
P 0,022 0,097 P 0,433 0,060 

Примечания. N – Число использованных в анализе выборок. * – Достоверные корреляции (P < 0.05).  
Notes. N is a number of samples, used in the analysis. * – P < 0.05. 
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происходит синхронно у детей обоего пола, что 
отмечается в литературе для других этнических 
групп [Dabas et al., 2018]. Примерно такая же 
«классическая» разница в среднем в два года в 
возрасте ПСР приводится для многих популяций 
мира [Ali et al., 2001; Dabas et al., 2018; Correa-
Rodríguez et al., 2022; Kleanthous et al., 2022], хотя 
индивидуальные значения ПСР могут колебаться 
от самое раннее 10 лет у девочек до самое позд-
нее 17 лет у мальчиков [Cole, 2020].  

Половой диморфизм и специфику ростовых 
стратегий со всей очевидностью описывает также 
корреляционный анализ (табл. 2): связь возраста 
ПСР с абсолютными погодовыми значениями 
длины тела на возрастном интервале 6/7–17 лет 
является систематической и достаточно высокой 
для мальчиков (коэффициент детерминации око-
ло 0,25). Для девочек этот эффект скорее случа-
ен, будучи обнаружен только для одной одного-
довой возрастной группы из 12 рассмотренных. 
Корректности ради нельзя не упомянуть, что не-
которые авторы указывают на достоверный по-
ложительный вклад хронологического возраста 
ПСР в дефинитивную длину тела для детей обое-
го пола [Tanaka et al., 1988]. Одновременно кор-
реляции интенсивности ПСР с абсолютными зна-
чениями длины тела на интервале 6/7–17 лет об-
наруживают известное сходство между полами – 
самые высокие уровни в 7 лет и минимальные в 
17 лет, хотя сам уровень корреляций вновь не-
сколько ниже у девочек сравнительно с мальчи-
ками. Длина тела в возрасте 7 лет, таким обра-
зом, действительно является некоторым тригге-
ром для параметров ПСР, что обсуждается в 
мировой литературе [Tanaka et al., 1988]. 

Напомним, что длина тела как маркер ске-
летного роста по результатам ряда близнецовых 
исследований более чем на 90% определяется 
генетическим фактором на интервале 2–18 лет и 
более чем на 50% испытывает влияние одних и тех 
же генов сквозь весь интервал [Никитюк, 1978; 
Алексанянц, Маякова, 2008; Silventoinen et al., 2008]. 
Длина тела считается настолько надежным и не-
оспоримым биомаркером, что на основе ее дина-
мики строится определение зиготности близнецов, 
когда эта информация отсутствует в материалах 
[Karlsson et al., 2022]. Для сравнения масса тела как 
обобщенный показатель обменных процессов, по 
результатам генетических исследований, напротив, 

в ряде случаев определяется генетикой на скром-
ные 10–15%, но даже и эти проценты не приговор, 
поскольку корректируются образом жизни и питания 
[Bondareva et al., 2019]; в близнецовых исследова-
ниях именно идентичный образ жизни близнецов 
является важнейшим фактором, усиливающим от-
носительно скромное влияние генетики на ИМТ 
[Silventoinen et al., 2007]. В этом контексте бóльшая 
частота и более высокий уровень корреляций 
ИПСР и ВПСР с абсолютными значениями длины 
тела у мальчиков свидетельствуют, видимо, о бо-
лее значительном генетическом влиянии на пара-
метры ПСР у мальчиков сравнительно с девочками. 

Секулярная динамика возраста ПСР имеет 
в целом нелинейный характер, ВПСР не умень-
шается поступательно, т.е. не становится более 
ранним, на протяжении всего рассматриваемого 
исторического интервала с 1920-х до 2000-х, не-
смотря на непрерывное увеличение степени ур-
банизации в рассматриваемых городах (см. Вве-
дение). Секулярные различия минимального и 
максимального возраста ПСР составляют для 
Москвы примерно 2–2,4 года и 2,5 года для маль-
чиков и девочек соответственно на историческом 
интервале 1920-е – 1980-е; для Нижнего Новго-
рода 1,5 года и 0,5 года для мальчиков и девочек 
соответственно для послевоенных выборок на 
историческом интервале 1950-е – 1990-е; для 
Минска 2,2 года и 1 год для мальчиков и девочек 
соответственно на историческом интервале 1920-
е – 1980-е. Таким образом, существенный сдвиг в 
возрасте ПСР фиксируется между выборками из 
заведомо контрастных антропогенных ниш – до-
военных и послевоенных городских агломераций 
Москвы и Минска, но не для исключительно по-
слевоенных Нижнего Новгорода, хотя и пред-
ставляющих значительный исторический интер-
вал в 40–50 лет. Наиболее ранний возраст ПСР 
для всех трех серий данных приходится в основ-
ном на 1980-е (для мальчиков Нижнего Новгоро-
да на десятилетие позже – 1990-е., для мальчи-
ков Минска еще позже – 2000-е). Такая картина 
логична и хорошо соответствует закономерно-
стям секулярной динамики абсолютных значений 
самой длины тела, по крайней мере, для Москвы. 
Так, на историческом интервале 1960-е – 1980-е 
для всех возрастно-половых групп детей школь-
ного возраста Москвы констатировалось значи-
тельное увеличение средних величин длины тела 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 36-48 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 36-48 • 

 

45 
на 1,5–2 см вкупе с астенизацией телосложения, 
к началу 1990-х увеличения продольного роста 
уже не отмечается [Ямпольская, 2000]. Причина, 
видимо, в том, что в структуре антропогенных 
факторов на рубеже 1980-х – 1990-х произошли 
изменения: повышение социально-экономического 
уровня населения и прогресс медицины и здраво-
охранения как акцелерирующие факторы уступили 
свои доминирующие позиции децелерирующим 
факторам техногенного загрязнения среды и ин-
формационного стресса. Тем не менее, если рас-
сматривать различия в ПСР на широком возраст-
ном интервале, сравнивая заведомо контрастные 
в социальном и историческом контексте выборки – 
1920-е и 2000-е – то ПСР современных выборок 
безусловно будет более ранним. 

 
 

Заключение 
Существенный сдвиг в возрасте ПСР, око-

ло 2 лет, фиксируется между выборками из заве-
домо контрастных антропогенных ниш – довоен-
ных и послевоенных городских агломераций 
Москвы и Минска; но не для исключительно по-
слевоенных выборок Нижнего Новгорода, хотя и 
разделенных значительным историческим интер-
валом в 40–50 лет. Наиболее ранний возраст 
ПСР для всех трех серий данных приходится в 
основном на 1980-е (для мальчиков Нижнего Нов-
города на десятилетие позже – 1990-е., для 
мальчиков Минска еще позже – 2000-е). Секуляр-
ная динамика ПСР происходит синхронно у детей 
обоего пола. Несмотря на единый по полу вектор 
секулярной динамики возраста ПСР, особенности 
ростовых стратегий дифференцированы по полу: 
связь возраста ПСР с абсолютными погодовыми 
значениями длины тела на возрастном интервале 
6/7–17 лет является систематической и достаточ-
но высокой для мальчиков (корреляция около 0,5, 
коэффициент детерминации соответственно око-
ло 0,25); для девочек этот эффект скорее случа-
ен, будучи обнаружен только для одной одного-
довой возрастной группы из 12 рассмотренных. 
Корреляции интенсивности ПСР с абсолютными 
значениями длины тела на интервале 6/7–17 лет 
обнаруживают известное сходство между полами 
– самые высокие уровни в 7 лет и минимальные в 
17 лет, хотя сам уровень корреляций вновь не-
сколько ниже у девочек сравнительно с мальчи-

ками. Длина тела в возрасте 7 лет, таким обра-
зом, действительно является некоторым тригге-
ром для параметров ПСР. Одновременно вклад 
параметров ПСР, возраста и интенсивности, в 
дефинитивную длину тела пренебрежимо мал, 
особенно у девочек. Бóльшая частота и более 
высокий уровень корреляций ИПСР и ВПСР с аб-
солютными значениями длины тела – надежным 
и неоспоримым биомаркером – у мальчиков сви-
детельствуют о более значительном генетиче-
ском влиянии на параметры ПСР у мальчиков 
сравнительно с девочками. Расширение спектра 
выборок позволит уточнить биологическое со-
держание и информативность биомаркера «пик 
скорости роста». 
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BIOMARKER «PEAK HEIGHT VELOCITY» AS THE INDICATOR OF 
SECULAR DYNAMICS OF PHYSICAL STATUS IN INTERGROUP 

STUDIES/COMPARISONS 
 

Introduction. The goal of study is the estimation of «peak height velocity» (PHV) as the marker of 
secular trends in addition to secular dynamics of height (H).  

Material and methods. The study embraces the block of samples of scholars (6/7–17 years) from 
Russia and former USSR, examined through the vast historical period from 1920th till nowadays, literary 
data and personal archives of the authors. The main attention is paid to three urban agglomerations – 
Moscow, Nizhniy Novgorod, Minsk. The following number of parameters is determined for each sample: 
the age of maximal velocity of growth dynamics of average levels of H during adolescence (APHV), de-
termined according to the empirical patterns of annual changes of average H levels and consequent 
smoothing by least square method – differentially for boys and girls; and delta between parameters of 
boys and girls; maximal quantitative level of growth changes in cm (IPHV), different for boys and girls as 
well, and delta between the parameters. 

Results. The difference of APHV between boys and girls for each population under study is about 
two years – boys have delayed PHV as compared to girls in any ecological niche. Secular dynamics of 
APHV has nonlinear character, doesn’t decrease progressively through the whole historical interval from 
1920th to 2000th, despite of permanent increase of the level of anthropogenic stress in cities under analy-
sis, the lowest APHV is fixed in 1980th. Correlations of APHV with absolute annual H values through the 
age interval 6/7–17 years is systematic and high enough for boys (correlation about 0,5, determination 
coefficient about 0,25) and accidental for girls, being revealed for only one annual age group among 12 
analyzed. Correlations of IPHV with absolute values of H are maximal at 7 years and minimal at 17 years, 
the level of correlations is less for girls as compared to boys. 

Conclusion. PHV really marks the secular somatic dynamics along with H itself as genetic marker. 
Correlation of APHV with absolute annual levels of H through the interval 6/7–17 years is systematic and 
significant for boys and accidental for girls, which witness to genetic determination of growth tempo of 
boys. Correlation of IPHV with absolute values of H, having highest levels at 7 years, points to the fact that 
height at 7 years is a real trigger of PHV parameters.  

Keywords: anthropological variability; chronological age at peak height velocity; intensity of peak 
height velocity different sex strategies of growth velocities; secular dynamics of peak height velocity; corre-
lation of age and intensity of peak height velocity with height 
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ВРЕМЕННÁЯ ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АБХАЗСКИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

ЖИЗНИ ПОПУЛЯЦИИ 
 
Введение. Цель работы – оценка временнóй изменчивости морфологических характеристик 

городских абхазских детей и подростков в контексте меняющихся условий жизни популяции.  
Материалы и методы. Впервые представлены параметры некоторых морфологических 

признаков абхазских детей и подростков 10–17 лет из г. Сухум (Республика Абхазия) 2012 г. 
обследования. Межгрупповой анализ показателей соматического развития проведен для маль-
чиков и девочек 10–17 лет 2005 и 2012 гг. обследования (общее число обследованных составило 
1651 человек). Обследования 2005 г. и 2012 г. были проведены по единому протоколу и включали 
набор измерительных и описательных признаков.  

Результаты. За рассматриваемый временной период для абхазских подростков 17 лет 
 отмечается стабильность продольных пропорций скелета. Для абхазских девочек установлен 
временной тренд к уплощению формы грудной клетки, и сужению плечевого диаметра. Аналогич-
ные изменения поперечных параметров скелета у мальчиков носят характер тенденции.  

Наблюдаемые расхождения в параметрах морфологических признаков у абхазских детей двух 
обследований обусловлены разными темпами развития в определенные периоды роста, которые, 
вероятно, чувствительны к изменениям условий жизни, то есть являются своего рода индикато-
рами качества среды. 

Две выборки абхазских детей достигают сходных дефинитивных параметров разными тем-
пами. Отставание в развитии для младших возрастов детей выборки 2005 г. компенсируется  
сохранением темпов прироста до конца ростового периода. 

За рассматриваемый период времени в большей степени изменились лабильные компоненты 
сомы, определяющие обхватные характеристики тела. Для абхазских детей определен временной 
тренд к усилению абдоминального жироотложения, и уменьшению подкожного жироотложения на 
конечностях. 

Заключение. Наблюдается половая специфика временного тренда разных систем призна-
ков. Отмечены изменения поперечных размеров скелета для девочек. Для абхазских детей опреде-
лен временной тренд к изменению топографии подкожного жироотложения по «трункальному» 
типу, что, вероятно, является результатом адаптации к новым условиям жизни, изменениям 
традиционного уклада жизни популяции.   

Отмеченные расхождения в параметрах признаков для двух выборок абхазских детей наблю-
даются в экочувствительные ростовые периоды. Отставания в росте и развитии, вызванные 
воздействиями тяжелых условий жизни в ранние годы у детей 2005 года обследования, компенси-
руются к концу периода роста.  

Результаты исследования демонстрируют важную роль влияния факторов среды на морфо-
логический статус генетически стабильной популяции абхазов. 

Ключевые слова: антропологическая изменчивость; биологическая антропология; секулярный 
тренд; ауксология; дети и подростки; рост и развитие; популяция абхазов; негативные условия жизни 
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50 
Введение 

Временнóй аспект изучения динамики и 
темпов ростовых процессов для представителей 
различных популяций современного человека 
остается актуальной темой в антропологии. 
Данные многочисленных исследований послед-
них десятилетий отражают разнообразие тен-
денций изменчивости морфологического статуса 
во времени для представителей разных регио-
нальных групп [Физическое развитие ... 2019; 
Лях с соавт., 2021; Бацевич, 2022; Хафизова, 
2022; Tanner et al., 1982; Tanner, 1987; Cole, 
2003; Malina, 2007; Danubio, Sanna, 2008; Godina, 
2011; Kagawa et al., 2011; Baten, Blum, 2012; 
Schell et al., 2012; Bogin, 2013; Floris et al., 2017; 
Fedotova, Gorbacheva, 2016, 2019, 2020; 
Holmgren et al., 2019; Scott et al., 2019; Vinci et al., 
2019; Łopuszańska-Dawid, Szklarska, 2020; NCD-
RisC, 2020; Lyakh, et al., 2021]. 

В набор наблюдаемых сегодня вариантов 
временно̀й динамики морфологических показа-
телей входят акцелерация и децелерация, ста-
билизация продольного роста и укорочение ро-
стового периода, астенизация телосложения, так 
и усиление развития жироотложения с риском 
ожирения для детей [Година, 2009; Разина с со-
авт., 2016; Hirasing et al., 2001; Malina et al., 2004; 
Wang, Lobstein, 2006; Floris et al., 2017]. И при 
этом большинством исследователей отмечается 
ослабление функциональных возможностей и 
адаптивного потенциала для современного по-
коления детей и подростков, что, по мнению ав-
торов, является прямым следствием гиподина-
мии – характерной черты современного образа 
жизни. Тогда как высокая физическая активность 
представляется необходимым условием для 
нормального развития мозга и обеспечения 
нейрогенеза жизненных функций организма 
[Понцер, 2017].  

Наблюдаемое разнообразие секулярных 
трендов для разных региональных групп насе-
ления, вероятно, являются, благодаря биологи-
ческой пластичности популяций, проявлением 
текущих микроэволюционных процессов, в ходе 
приспособительной изменчивости в стремитель-
но меняющейся антропогенной среде [Гудкова, 
2013]. Даже при условии проживания разных эт-
носов в одной экологической нише, наблюдается 
высокая сохранность (около 80%) специфичных 

черт, присущих каждой этнической группе. По-
видимому, это обусловлено не только генетиче-
скими особенностями, но и конкретными обстоя-
тельствами роста и развития ребенка, такими 
как уровень общественного развития этнической 
группы и культурными традициями [Смирнова, 
1977; Пурунджан, Дерябин, 1979; Bogin, 2013; 
Fudvoye, Parent, 2017]. 

Для фундаментальной науки большой ин-
терес представляет изучение секулярной дина-
мики процессов роста и развития на примере 
генетически стабильной популяции с длитель-
ной историей проживания на территории фор-
мирования. На таком объекте исследования 
нагляднее прослеживается влияние изменений 
условий жизни на процессы роста и развития 
представителей данной этнической группы. Объ-
ект нашего исследования – абхазская популяция 
– обладает отмеченными характеристиками. 

Абхазы – этнически однородное, генети-
чески стабильное, аборигенное население чер-
номорского побережья западного Кавказа, 
проживающие на данной территории на про-
тяжении тысячелетий [Инал-ипа, 1976]. Мно-
жество исследований второй половины XX ве-
ка было посвящено изучению характерного 
для абхазского этноса феномена популяцион-
ного долгожительства. В 1979–1982 гг. были 
проведены советско-американские комплекс-
ные биолого-антропологические и социально-
этнографические исследования, результаты 
которых привели к заключениям, что популя-
ционное долгожительство абхазов было обуслов-
лено не столько комфортными природно-
климатическими условиями края, сколько, вырабо-
танной веками традиционной системой жизне-
обеспечения этноса [Абхазское долгожительство, 
1987]. В рамках этого научного проекта были про-
ведены и антропологические обследования взрос-
лых абхазов и детей школьного возраста. Резуль-
таты обследования показали, что для всех абхаз-
ских групп (городских и сельских) характерно 
замедление процессов роста и созревания. Был 
сделан вывод, что ретардация развития в соче-
тании с особенностями конституции (понижен-
ный уровень жироотложения, хорошее развитие 
мускулатуры) относится к комплексу признаков, 
связанных с большей продолжительностью жиз-
ни абхазов [Миклашевская, 1987].  
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С начала 1990-х гг., и на протяжении пол-

тора десятка лет, Абхазия прошла длительный 
период социальных потрясений, вплоть до воен-
ных, что негативно отразилось на всех аспектах 
жизни населения, и привело к определенным 
изменениям традиционного образа и ритма жиз-
ни этноса [Дубова с соавт., 2008; Хашба, 2014]. 
Драматическое ухудшение условий жизни не 
могло не отразиться и на физическом состоянии 
населения, что и определило задачи междисци-
плинарного повторного обследования абхазской 
популяции в 2004–2005 гг., по теме: «Медико-
антропологические и демографические послед-
ствия социально-культурных изменений конца 
1980-х – начала 2000-х гг. в Абхазии» (науч. рук. 
– Н.А. Дубова и А.Н. Ямсков). В рамках этого 
проекта сотрудниками НИИ антропологии МГУ 
были проведены повторные антропологические 
обследования абхазов: в 2004 г. – сельских де-
тей и взрослых, и в 2005 г. – городских детей (в 
г. Сухум). Полученные результаты исследования 
отражали изменение морфофункционального 
статуса абхазов, как результат перенесенных 
социальных катаклизмов, по-разному выражен-
ное для разных периодов онтогенеза: для детей 
и подростков было отмечено ускорение роста и 
развития, и увеличение темпов скелетного со-
зревания, а для взрослых абхазов – увеличение 
скорости «старения» костной системы [Бацевич 
с соавт., 2006; Година с соавт. 2008].   

С середины 2000-х гг., после полутора де-
сятка лет кризиса, в Абхазии наступил период 
стабилизации социально-политической ситуации 
и выраженное улучшение экономических усло-
вий жизни населения. Наметился рост социаль-
но-экономического благосостояния населения, 
стала возрождаться курортная отрасль экономи-
ки, наладилось производство сельскохозяй-
ственной продукции. Улучшилось качество ме-
дицинского обслуживания, питания населения, 
жилищно-бытовых условий жизни. Стабилизация 
политической ситуации в республике обеспечи-
ла более комфортные психологические условия 
жизни населения, в том числе и для жителей 
столицы республики – г. Сухум. Происшедшее 
улучшение качества жизни абхазского общества 
в течение нулевых лет обусловило цель нового 
мониторингового обследования абхазов в рам-
ках научного проекта «Динамика морфофункци-

онального статуса долгожительской популяции: 
возрастные и эпохальные аспекты» (науч. рук. – 
Т.П. Чижикова). В 2011–2012 гг. сотрудниками 
НИИ антропологии МГУ были проведены по-
вторные антропологические обследования. В 
2011 г. были обследованы взрослые абхазы 20-
29 лет из наиболее пострадавшего в период 
войны Очамчирского района, а в 2012 г. были 
обследованы городские школьники из абхазских 
школ г. Сухум. Исследования 2011 г. показали, 
что абхазские мужчины и женщины (20–29 лет), 
рост и развитие которых протекало в период со-
циальных потрясений 1990-х гг., характеризуют-
ся меньшими параметрами габаритных разме-
ров тела и более слабым физическим развити-
ем, относительно своих сверстников из 
предыдущих поколений абхазов [Кокоба, 2019].  

Результаты обследования городских аб-
хазских детей в 2012 г. частично были представ-
лены ранее [Кокоба с соавт, 2018], где анализи-
ровались временная динамика тотальных раз-
меров тела и сроки полового созревания 
подростков. Предложенная работа является ее 
продолжением, и посвящена оценке временно̀й 
изменчивости скелетных размеров и компонен-
тов состава тела, на фоне динамично меняю-
щихся условий жизни, в ч м и состоит цель 
настоящего исследования. Анализируемые дан-
ные морфологических характеристик школьни-
ков выборки 2012 г представлены впервые. В 
качестве сравнительного материала использу-
ются результаты антропологического обследо-
вания городских абхазских детей в 2005 г. [Го-
дина с соавт., 2008]. Так как характеристика вы-
борки абхазских детей 2005 г. была дана в 
предыдущей работе, поэтому отметим лишь, что 
это дети, рожденные и выросшие в период со-
циальных потрясений, вплоть до военных, и тя-
желой экономической блокады. Несмотря на ко-
роткий временной интервал обследования срав-
ниваемых выборок, интерес к теме обусловлен 
существенным различием условий жизни сто-
личных абхазских школьников двух обследова-
ний. Годы школьной жизни подростков выборки 
2012 г. обследования проходили в период опре-
деленного улучшения качества жизни населе-
ния, в том числе и жителей столицы, после от-
мены послевоенной экономической изоляции 
Абхазии (в 2000 г.). 
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Материалы и методы 
В основу представленной работы легли 

материалы антропологического обследования 
абхазских школьников из двух школ г. Сухум – 
столицы Республики Абхазии – в 2012 г., со-
бранные в рамках научного проекта «Динамика 
морфофункционального статуса долгожитель-
ской популяции: возрастные и эпохальные ас-
пекты» (науч. рук. – Т.П. Чижикова), при участии 
автора в качестве соруководителя. Было обсле-
довано 819 детей (409 мальчиков и 410 девочек) 
в возрастном интервале 10-17 лет.  

В качестве сравнительного материала ис-
пользованы данные, собранные сотрудниками 
НИИ антропологии МГУ в тех же школах г. Су-
хум, в ходе вышеописанного научного проекта в 
2005 г. [Година с соавт., 2008]. Численность вы-
борки в 2005 г. составила 399 мальчиков и 433 
девочек (10–17 лет).  

Материал был разделен на возрастно-
половые группы, по принятому в отечественной 
антропологии принципу: например, к 10-летним 
детям относились дети в возрасте от 9 лет 6 ме-
сяцев до 10 лет 5 месяцев 29 дней.  

Антропометрическое обследование абхаз-
ских школьников в 2012 г., как и в 2005 г., прово-
дилось по стандартной методике, принятой в 
НИИ Антропологии МГУ [Бунак, 1941]. В настоя-
щем исследовании в анализ секулярных трендов 
вошел ограниченный набор показателей: длина 
ноги и длина корпуса; ширина плечевого и тазо-
вого диаметров; поперечный и сагиттальный 
диаметры грудной клетки; обхваты талии, яго-
диц, плеча, предплечья, бедра и голени; толщи-
на жировых складок на задней поверхности пле-
ча (на трицепсе), на передней поверхности пле-
ча (на бицепсе), под лопаткой (на спине) и на 
животе. На основании измеренных признаков 
вычислялись некоторые индексы для сегментов 
тела в процентном отношении (длина корпу-
са/длина ноги, ширина таза/длина тела), грудной 
индекс (сагиттальный диаметр груди/поперечный 
диаметр груди). Были вычислены абсолютное 
количество жировой и тощей массы.  

Обработка материала осуществлялась с 
помощью пакета «Statistica 10.0». Для каждой 
группы вычислялись оценки основных статисти-
ческих параметров – средние арифметические 

величины (М) и средние квадратические откло-
нения (SD). Достоверность различий ростовых 
кривых оценивалась по t-критерию Стьюдента. 
Был проведен дисперсионный анализ (ANOVA) 
по различиям в значениях усредненных нормиро-
ванных показателей. Анализ компонентов массы 
тела был проведен по оценочным формулам М. 
Слотер с соавторами [Slaughther et al., 1988].  

Материал был собран методом «попереч-
ного сечения» с соблюдением правил биоэтики и 
подписанием протоколов информированного 
согласия на каждого испытуемого. 

 
Результаты 

В таблице 1 впервые представлены ос-
новные статистические параметры некоторых 
морфологических признаков абхазских детей и 
подростков 10–17 лет из г. Сухум (Республика 
Абхазия) 2012 г. обследования, которые анали-
зируются в данной работе.  

 
На рисунке 1 (А, Б), на примере девочек 

двух обследований (2005, 2012 гг.), продемон-
стрированы ростовые кривые длины ноги (рис. 
1А) и длины корпуса (рис. 1Б). Отмечены сход-
ные дефинитивные параметры признаков (в 17 
лет) для подростков двух выборок, несмотря на 
расхождения в младших возрастах.  

 
В таблице 2 приведена разница средних 

значений признаков (Δ) в группах абхазских 
мальчиков и девочек, обследованных в 2012 г. и 
в 2005 г., с пометкой уровня достоверности.  

 
На рисунке 2 (А, Б) показаны ростовые 

кривые ширины плеч и ширины таза для разных 
возрастных групп абхазских мальчиков и дево-
чек, обследованных в 2005 (рис. 2А) и 2012 г. 
(рис. 2Б). Для двух выборок подростков опреде-
лены схожие размеры признаков. Мальчики и 
девочки двух обследований имеют близкие ха-
рактеристики ширины таза. 

 
На рисунке 3 (А, Б) представлены кривые 

возрастной динамики поперечного и сагитталь-
ного диаметра груди для мальчиков и девочек 
10–17 лет двух обследований 2005 (рис. 3А) и 
2012 гг. (рис. 3Б).  
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Таблица 1. Основные статистические параметры морфологических признаков у абхазских 
детей и подростков, обследованных в 2012 г.  

Table 1. Main statistical parameters in morphological characteristics of Abkhazian children and 
adolescents investigated in 2012 

Возраст 
(лет) N 

Обхват талии, 
см 

Обхват  
ягодиц, см 

Обхват  
плеча, см 

Обхват  
предплечья, 

см 

Обхват  
бедра, см 

Обхват  
голени,см 

M S M S M S M S M S M S 
Мальчики 

10 47 60,37 8,46 71,97 8,83 20,51 3,09 19,47 2,12 42,59 6,44 28,14 3,69 
11 48 63,28 8,53 74,87 8,91 21,92 3,53 20,10 2,05 45,24 6,90 29,00 3,47 
12 51 63,80 8,18 76,69 8,37 21,84 2,97 20,46 1,88 46,01 6,28 29,96 3,16 
13 52 66,42 7,77 81,10 9,11 23,36 3,55 21,77 2,32 48,68 7,06 31,66 3,56 
14 58 69,75 9,77 86,23 9,37 25,06 3,78 23,41 3,02 51,30 7,40 33,37 4,10 
15 51 70,56 8,37 88,58 9,08 26,17 3,83 24,02 2,27 51,83 6,84 33,79 3,35 
16 52 72,29 8,35 90,11 7,55 26,85 3,48 24,70 2,22 52,77 6,35 34,49 2,94 
17 40 73,47 7,87 91,95 9,56 27,58 3,48 25,19 1,88 54,36 7,13 35,72 3,65 

Девочки 
10 41 60,10 7,20 74,46 8,57 21,30 2,78 19,23 1,71 44,86 6,10 28,44 2,92 
11 56 60,90 6,31 76,80 7,32 21,59 2,61 19,90 1,68 46,24 5,30 29,33 2,91 
12 51 63,93 7,03 82,13 8,20 23,05 2,99 20,91 1,93 49,31 6,27 31,05 3,48 
13 49 64,06 6,50 85,17 8,64 23,53 3,41 21,11 1,91 50,39 6,45 31,40 2,97 
14 56 66,45 7,83 89,13 8,76 24,58 3,29 22,00 1,85 53,26 6,44 33,45 3,52 
15 64 67,58 6,73 91,71 7,56 25,17 3,32 22,19 1,86 53,96 5,68 33,51 2,97 
16 52 65,93 6,15 91,29 6,57 24,67 2,63 22,10 1,43 53,91 5,47 33,71 2,56 
17 39 67,28 5,63 92,50 6,75 25,18 2,64 22,25 1,69 54,44 4,97 33,91 2,49 

Возраст 
(лет) N 

Ширина 
плеч, см 

Ширина таза, 
см 

Диаметр груди 
поперечный, 

см 

Диаметр груди 
сагиттальный, см 

Ширина  
локтя, см 

Ширина  
колена, см 

M S M S M S M S M S M S 
Мальчики 

10 47 29,38 1,90 21,97 1,82 20,23 1,76 14,71 1,52 5,71 0,42 8,57 0,71 
11 48 30,12 1,76 22,41 1,98 21,04 1,85 15,33 1,59 5,88 0,37 8,76 0,65 
12 51 31,20 1,64 22,89 1,86 21,30 1,50 15,45 1,18 6,07 0,42 9,04 0,58 
13 52 32,83 2,46 24,34 1,98 22,52 1,74 16,28 1,52 6,42 0,41 9,45 0,58 
14 58 34,99 2,37 25,47 2,32 23,86 2,09 17,01 1,91 6,74 0,48 9,81 0,62 
15 51 36,45 2,36 26,50 2,08 24,70 2,03 17,47 1,67 6,97 0,40 9,92 0,69 
16 52 37,44 2,23 27,28 1,76 25,27 2,00 17,87 2,09 7,00 0,36 9,85 0,51 
17 40 38,10 2,53 27,27 2,05 25,78 2,08 18,09 1,79 7,11 0,43 9,95 0,64 

Девочки 
10 41 28,97 2,00 21,98 2,02 19,78 1,61 14,41 1,34 5,50 0,35 8,24 0,63 
11 56 29,83 2,01 22,77 1,59 20,50 1,56 14,73 1,46 5,73 0,33 8,50 0,56 
12 51 31,70 1,88 24,04 1,89 21,51 1,57 15,52 1,52 5,88 0,35 8,72 0,57 
13 49 32,37 1,79 24,76 1,72 21,87 1,44 15,49 1,33 5,96 0,26 8,79 0,47 
14 56 33,68 1,76 26,01 1,69 22,72 1,42 15,68 1,40 6,07 0,26 9,03 0,59 
15 64 33,40 1,70 26,48 1,48 23,04 1,57 16,05 1,51 6,10 0,28 9,07 0,58 
16 52 34,02 1,52 26,77 1,35 23,37 1,43 16,08 1,09 6,06 0,29 8,93 0,51 
17 39 34,09 1,67 27,03 1,46 23,48 1,26 16,17 1,11 6,18 0,29 9,06 0,50 

 

Примечания. N – Численность, M – среднее арифметическое признака, SD – среднее квадратическое 
отклонение. 

Notes. N – Number, M – mean of the trait, SD – standard deviation. 
Есть продолжение. Continued 
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Продолжение таблицы 1.  
Table 1 Continued 

Возраст 
(лет) N Длина ноги, см Длина 

 корпуса, см 

Жировая 
складка на 

трицепсе, мм 

Жировая 
складка на 

бицепсе, мм 

Жировая 
складка на 

предплечье, 
мм 

Жировая 
складка на 
бедре, мм 

M S M S M S M S M S M S 
Мальчики 

10 47 73,42 5,09 64,34 3,52 7,06 3,91 3,79 2,43 4,81 2,23 5,88 3,95 
11 48 76,26 4,44 65,38 2,80 7,58 4,51 4,73 3,83 5,30 3,05 7,23 5,66 
12 51 80,28 3,68 67,42 2,93 7,09 3,36 4,17 2,74 4,84 2,54 5,96 4,31 
13 52 85,92 5,48 69,68 3,80 7,66 4,21 4,74 3,29 4,95 2,73 6,59 4,20 
14 58 89,03 5,83 73,58 4,06 7,33 4,22 4,24 2,85 4,74 2,80 6,31 4,83 
15 51 91,61 3,75 76,79 4,03 6,68 4,27 3,97 3,07 4,00 2,24 5,87 4,03 
16 52 92,40 4,33 77,90 3,33 6,50 3,47 3,56 2,19 3,72 1,97 5,11 2,76 
17 40 93,15 4,80 79,20 3,56 6,75 3,92 3,47 2,04 4,00 2,34 5,24 3,45 

Девочки 
10 41 74,02 4,73 63,21 3,01 8,77 3,64 5,23 3,20 5,90 2,03 8,76 4,42 
11 56 78,04 4,66 66,00 3,32 8,44 4,01 5,18 3,00 5,62 2,64 7,54 4,33 
12 51 81,70 4,62 68,75 3,51 8,95 3,16 5,85 2,54 5,80 2,08 7,27 2,91 
13 49 83,82 3,57 70,99 3,31 8,88 4,11 5,28 2,81 5,60 2,34 6,64 3,63 
14 56 85,56 4,16 73,10 3,50 10,17 4,58 5,72 2,60 6,07 2,61 7,62 4,23 
15 64 85,50 3,54 73,67 3,53 10,66 4,06 6,23 3,01 6,15 2,89 7,91 3,47 
16 52 85,04 4,42 75,19 2,87 10,44 3,87 5,72 2,99 6,04 2,52 6,95 2,95 
17 39 85,85 3,40 75,70 2,29 10,49 4,12 6,24 3,28 5,63 2,15 6,98 3,57 

Возраст 
(лет) N 

Жировая 
складка на 
голени, мм 

Жировая 
складка под 

лопаткой, мм 

Жировая склад-
ка на животе, 

мм 

Грудной ин-
декс, % 

Индекс 
ширина плеч/ 
длина тела, % 

Индекс 
длина корпуса/ 

длина ноги, 
% 

M S M S M S M S M S M S 
Мальчики 

10 47 7,89 3,67 6,84 4,53 9,18 8,19 72,88 6,24 21,48 1,16 87,86 5,45 
11 48 8,89 4,55 8,23 6,03 13,08 11,21 72,36 4,63 21,27 0,86 85,88 3,88 
12 51 8,32 4,55 7,18 5,37 11,13 9,14 72,66 4,64 21,07 0,87 84,06 3,72 
13 52 9,29 5,32 7,80 4,86 13,79 10,52 71,91 6,07 21,09 0,77 81,25 4,11 
14 58 9,28 5,41 8,13 5,28 13,09 9,65 71,41 6,25 21,52 0,88 82,78 3,66 
15 51 8,00 5,38 8,28 5,48 11,84 9,60 70,82 4,97 21,80 1,65 83,87 3,87 
16 52 7,61 3,91 8,63 4,91 10,95 8,80 70,81 7,06 21,99 1,02 84,43 4,57 
17 40 7,93 4,64 8,83 4,91 11,11 7,76 70,43 7,26 22,10 1,08 85,15 4,14 

Девочки 
10 41 10,03 3,32 8,98 5,21 13,98 9,40 73,01 6,02 21,11 0,91 85,57 4,15 
11 56 8,93 4,21 8,03 4,29 12,43 8,10 71,92 5,65 20,78 0,84 84,52 4,09 
12 51 9,78 3,44 9,14 5,13 15,82 9,04 72,20 5,43 21,07 0,89 84,33 5,33 
13 49 9,84 3,97 9,12 5,18 14,57  8,33 70,97 2,92 20,91 0,85 84,76 3,69 
14 56 10,95 5,28 11,04 6,62 16,63 8,96 68,69 6,07 21,24 0,94 85,56 4,41 
15 64 10,54 4,02 11,27 5,64 18,21 8,18 69,91 7,80 20,99 0,83 86,27 3,94 
16 52 10,69 4,47 10,77 4,53 16,46 7,18 68,99 5,59 21,25 0,98 88,37 4,24 
17 39 10,62 5,40 10,67 4,49 17,76 7,91 69,04 5,75 21,11 1,25 88,29 3,83 
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А Б 
Риcунок 1. Временная динамика длины ноги (см) (A) и длины корпуса (см) (Б) в возрастных груп-

пах девочек 10-17 лет, обследованных в 2005 и 2012 г. 
На оси Х – возраст (лет). На оси Y: средние значения длины ноги см (А) и длины корпуса (см) (B) 
Figure 1. Secular dynamics of leg length (cm) (A) and corpus length (cm) (B) of girls aged 10 – 17 years 

investigated in 2005 and 2012  
Axe Y marks mean values of leg length (cm) (A) and corpus length (cm) (B), axe X marks age (year) 

 
 

 

А Б 
Рисунок 2. Средние значения ширины плеч мальчиков (М1) и девочек (Д1) и ширины таза мальчи-

ков (М2) и девочек (Д2) в возрастных группах 10-17 лет, обследованных в 2005 и 2012 г. 
На оси Х – возраст (лет). На оси Y: средние значения ширины плеч см (М1 и Д1) и ширины таза 

(см) (М2 и Д2) 
Figure 2. Growth curves of Body diameters: biacrom (cm) of boys (M1) and girls (D1), and of biiliac (cm) 

of boys (M2) and girls (D2) aged 10 – 17 years investigated in 2005 and 2012  
Axe Y marks mean values of biacrom (cm) (M1 and D1) and biiliac (cm) (M2 and D2), axe X marks age 

(year) 
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Таблица 2. Разница средних значений признаков (Δ) в группах абхазских мальчиков и  
девочек, обследованных в 2012 г. и в 2005 г., с пометкой уровня достоверности 

Table 2. The difference in the mean values of the signs (Δ) in the groups of Abkhaz boys and girls 
examined in 2012 and 2005, marked with the level of significance  

Признак 
Разница средних значений признаков (Δ = M¹–M²) * 

Мальчики 
10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Длина ноги, см 0,69 1,52 0,22 0,39 0,68 0,40 –1,20 –0,70 
Длина корпуса, см 0,56 0,68 0,42 –0,17 1,08 1,90* 1,24 –0,84 
Диаметр плеч, см –0,06 0,09 –0,24 –0,37 0,44 1,09 0,72 –0,17 
Диаметр таза, см 0,23 0,50 0,03 0,02 0,10 0,71 0,96* –0,70 
Диаметр груди 
поперечный, см 0,43 0,72 0,34 0,70 0,96* 0,79 0,88 0,19 
Диаметр груди 
сагиттальный, см –0,31 0,44 –0,24 0,20 0,70 0,31 0,02 –0,75 
Обхват талии, см –0,20 4,16** 1,87 2,64 2,85 2,12 4,03** –0,20 
Обхват ягодиц, см 2,10 4,29** 3,95* 4,60* 3,81* 3,43 3,49* 1,06 
Обхват плеча, см –0,14 1,80** 0,70 1,33* 1,76* 2,16** 2,27** 1,01 
Обхват предплечья, см –0,76 0,04 –0,42 –0,01 0,21 0,39 1,07 –0,34 
Обхват бедра, см 0,26 3,70** 1,89 2,87* 3,04* 3,40 2,83* 1,41 
Обхват голени, см –0,23 1,34* 0,70 1,16 0,77 0,96 1,27 0,77 
Жировая складка на 
трицепсе, мм –0,85 0,67 –0,08 0,57 –0,52 –0,24 –0,46 –1,10 
Жировая складка на 
бицепсе, мм –0,17 1,16 0,84 1,51** –0,67 0,90 0,53 0,22 
Жировая складка на 
предплечье, мм –0,74 0,40 0,12 0,53 –0,26 –0,18 –0,66 –0,85 
Жировая складка на 
бедре, мм –1,48 0,88 –0,42 –0,27 –0,95 –0,60 –1,21* –2,18* 
Жировая складка на 
голени, мм –0,69 1,26 0,76 0,94 0,37 –0,18 –0,24 –0,64 
Жировая складка под 
лопаткой, мм 0,14 2,34* 0,67 1,53 0,71 1,58 1,72 –0,23 
Жировая складка на 
животе, мм 1,93 7,44*** 5,06** 7,15*** 4,48* 4,66** 4,14** –0,12 
Жировая масса  
(по Слотеру) –0,06 1,94* 0,76 1,45 1,10 1,86 1,61 –1,09 
Тощая масса  
(по Слотеру) 0,22 2,66** 1,20 1,86 3,92* 3,78* 3,39* 1,00 
Индекс: длина корпу-
са/длина ноги, % 0,04 –0,80 0,18 –0,65 0,60 1,76 2,39* –0,27 
Индекс: ширина 
плеч/длина тела, % –0,23 –0,27 –0,26 –0,28 0,04 0,35 0,42 0,06 
Индекс: сагиттальный 
диаметр гру-
ди/поперечный диа-
метр, % 

–3,68* –0,76 –2,32* –1,30 –3,27* –1,04 –2,75 –3,29 

Индекс: обхват та-
лии/длина тела, % –0,51 2,19* 1,83 1,65* 1,25 0,70 2,36** 0,26 

Примечания. Δ = M¹-M² – разница средних значений признаков в группах, обследованных в 2012 г. (M¹) 
и в 2005 г. (M²), с пометкой уровня достоверности. * – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001.  

Notes. Δ = M¹-M² is the difference between the mean values of the traits in the groups surveyed in 2012 (M¹) 
and 2005 (M²), marked with a level of confidence. * – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001.  

Есть продолжение. Continued 
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На рисунке 4 (А, Б) показаны результаты 
дисперсионного анализа параметров обхватных 
размеров для абхазских мальчиков (рис. 4А) и 
девочек (рис. 4Б) двух серий измерений (2005 и 
2012 г.), отражающие их увеличение за рассмат-
риваемый период времени. 

 

На рисунке 5 (А, Б) проиллюстрированы 
ростовые кривые жировых складок на туловище 
(под лопаткой и на животе) и на сегментах ко-
нечностей (плече, предплечье, бедре и голени) 
для двух выборок абхазских мальчиков в 2005 
(рис. 5А) и в 2012 г. (рис. 5Б). У абхазских детей 
за 7-летний период наблюдается изменение то-
пографии подкожного жироотложения. 

Продолжение таблицы 2  
Table 2 Continued 

Признак 
Разница средних значений признаков (Δ = M¹–M²) * 

Девочки 
10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Длина ноги, см 1,00 1,66* 2,14* 1,03 0,82 0,64 –0,61 0,69 
Длина корпуса, см –0,01 1,40* 1,80* 1,13 0,63 1,47* –0,30 0,50 
Диаметр плеч, см 0,24 0,00 0,61 –0,54 0,03 –0,35 –0,31 –0,75 
Диаметр таза, см 0,46 –0,50 1,06** 0,30 0,38 0,74* –0,27 0,43 
Диаметр груди 
поперечный, см 0,15 0,47 0,73* –0,03 0,09 0,70* –0,39 –0,48 

Диаметр груди 
сагиттальный, см –0,02 –0,05 0,66* –0.21 –0,62* –0,43 –

0,90*** –0,40 

Обхват талии, см 2,95* 3,41** 4,63*** 1,17 2,06 2,85* –0,70 1,53 
Обхват ягодиц, см 2,95 4,08** 5,63*** 3,00 2,36 3,59** 0,15 0,17 
Обхват плеча, см 1,39* 1,63*** 2,32*** 1,68** 1,52* 1,89*** 0,47 0,45 
Обхват предплечья, 
см –0,06 –0,01 0,62 –0,14 0,46 –0,08 –1,05** 0,14 
Обхват бедра, см 2,42* 3,33*** 4,13*** 2,48* 2,27 2,70* 1,05 0,30 
Обхват голени, см 0,99 1,43** 1,78** 0,00 1,17 1,03 –0,08 –0,82 
Жировая складка на 
трицепсе, мм 0,17 0,45 0,15 –0,43 0,07 0,19 –0,35 –1,19 
Жировая складка на 
бицепсе, мм 0,93 1,23** 1,60*** 0,98* 1,22* 1,95*** 1,07 1,61* 
Жировая складка на 
предплечье, мм 0,62 0,58 0,47 0,41 0,30 0,73 0,13 –0,53 

Жировая складка на 
бедре, мм 1,26 0,88 0,13 –1,38 –0,73 –0,70 –

3,35*** –2,00* 

Жировая складка на 
голени, мм 1,23 0,72 0,41 –0,31 –0,09 –0,79 –1,77* –3,14* 
Жировая складка под 
лопаткой, мм 1,97* 1,13 1,99* 1,00 2,26* 1,79 0,66 0,72 
Жировая складка на 
животе, мм 6,61*** 5,22*** 7,21*** 4,51** 5,13*** 6,66*** 3,47* 5,23** 
Жировая масса (по 
Слотеру) 1,12 1,17 1,87* 0,72 1,53 1,74 –0,05 –0,04 
Тощая масса (по Сло-
теру) –1,52 3,19*** 4,35*** 2,26 1,47 2,55** –,053 0,65 
Индекс: длина корпу-
са/длина ноги, % –1,15 0,02 0,06 0,28 –0,07 1,10 0,15 –0,20 

Индекс: ширина 
плеч/длина тела, % –0,34 –0,46* –0,16 –

0,65*** –0,21 –0,50** –0,06 –0,63* 
Индекс: сагиттальный 
диаметр гру-
ди/поперечный диа-
метр, % 

–0,62 –2,32* 0,53 –0,93 –2,82* –4,00** –2,67* –0,23 

Индекс: обхват та-
лии/длина тела, % 1,78* 1,52* 1,98** 0,18 0,95 1,22 –0,15 0,58 
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Обсуждение 
Ранее было показано [Кокоба с соавт, 

2018], что средние значения длины тела абхаз-
ских мальчиков 2012 г. обследования в 17 лет 
совпадают с параметрами признака, опреде-
ленные для их сверстников в 2005 г. Девочки 
выборок 2005 и 2012 гг. к 16 годам имеют оди-
наковые размеры длины тела, что говорит о 
достижении дефинитивных размеров длины 
тела городских абхазских девушек к 16 годам. 
Были отмечены меньшие значения тотальных 

размеров тела для школьников выборки 2005 г., 
чем у их сверстников и сверстниц, обследован-
ных в 1980 и 2012 г., что было рассмотрено как 
результат воздействия тяжелых условий жизни 
во время войн и социальных потрясений на фи-
зическое развитие и ростовые процессы, осо-
бенно отразившихся на детях, переживших эти 
тяготы в первые годы жизни. И значительным 
отставанием в параметрах тотальных размеров 
тела выделились 11–12-летние подростки вы-
борки 2005 г.: 11-летние – дети, рожденные в 

 

А Б 
Рисунок 3. Средние значения поперечного диаметра груди мальчиков (М1) и девочек (Д1)  
и сагиттального диаметра груди мальчиков (М2) и девочек (Д2) в возрастных группах  

10-17 лет, обследованных в 2005 и 2012 г. 
На оси Х – возраст (лет). На оси Y: средние значения поперечного диаметра груди см (М1 и Д1) 

и сагиттального диаметра груди (см) (М2 и Д2)  
Figure 3. Growth curves of Body diameters: сhest transversalis (cm) of boys (M1) and girls (D1), and 
сhest sagittalis (cm) of boys (M2) and girls (D2) aged 10 – 17 years investigated in 2005 and 2012  

Axe Y marks mean values of сhest transvd. (cm) (M1 and D1) and сhest sagit. (cm) (M2 and D2), axe X 
marks age (year)    

 

А Б 
Рисунок 4. Результаты дисперсионного анализа. Обхватные размеры мальчиков (А) и девочек 

(Б) г. Сухум, полученные двумя сериями измерений (2005 и 2012 г.): 1- талии, 2- ягодиц,  
3 – плеча, 4 – бедра, 5 – голени 

Figure 4. Results of dispersion analysis. Circumferences of boys (A) and girls (B), obtained by two series 
of measurements (2005 and 2012): 1 – waists, 2 – butts, 3 – upper arm, 4 – thigh, 5 – calf 
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первый послевоенный год, а 12-летние – дети, 
рожденные в период военных действий [Кокоба 
с соавт, 2018]  

Межгрупповой анализ данных по длине 
ноги и длине корпуса показал близкие средние 
значения признаков к концу ростового периода 
для выборок школьников 2005 и 2012 г., как для 
мальчиков, так и для девочек (рис. 1А и 1Б). При 
этом для некоторых возрастов наблюдаются 
расхождения в параметрах признаков между од-
ногодовыми когортами разных лет измерения. 
Девочки 2012 г. обследования характеризуются 
до 16 лет опережающими темпами роста длины 
ноги и длины корпуса, относительно сверстниц в 
2005 г. (рис. 1Б и рис. 2Б), и статистически до-
стоверно превосходят их в 11 и 12 лет (p <0.05), 
а также в 15 лет (p <0.05). Мальчики выборки 
2012 г. до достижения юношеского возраста на 
уровне тенденции имеют большие характери-
стики длины ноги и длины корпуса, чем их ро-
весники в 2005 г., и достоверно превосходят в 15 
лет по длине корпуса (p <0.05) (табл. 2). Значе-
ния индекса, определяющего соотношения двух 
продольных сегментов скелета (длина корпу-
са/длина ноги*100), свидетельствуют о времен-
нóй стабильности продольных пропорций скеле-
та абхазских юношей и девушек.  

Возрастная динамика плечевого диамет-
ра одинакова для двух выборок абхазских 
школьников: до 13-ти лет мальчики и девочки 
имеют близкие средние размеры ширины плеч, 

затем у девочек, после прохождения пубертата, 
рост признака замедляется, при сохранении 
темпов его прироста для мальчиков (рис. 2А и 
2Б), что и обуславливает значительную межпо-
ловую разницу размеров плечевого диаметра в 
17 лет (по данным 2012 г. – 38,10 см для маль-
чиков против 34,09 см для девочек). По средним 
значениям ширины плеч одновозрастные группы 
абхазских подростков двух обследований на 
протяжении возрастного ряда близки. Однако 
расчетные характеристики относительных раз-
меров ширины плеч в проекции длины тела для 
девочек в 2012 г. меньше, чем в 2005 г., и стати-
стически достоверно они отстают в возрастах 
11, 13, 15 17 лет (p <0.05, p <0.001, p <0.01, 
p <0.05, соответственно) (табл. 2). 

Абхазские мальчики и девочки 2012 г. об-
следования, также, как и в выборке 2005 г., на 
протяжении ростового периода имеют близкие 
средние значения ширины таза. Исключение 
составляют когорты 12-летних 2012 г. обследо-
вания, когда девочки, вследствие пубертатного 
ростового скачка, обгоняют мальчиков по раз-
мерам признака (рис. 2Б), чего не наблюдается 
для выборки 2005 г. (рис 2А). Отмеченные 
близкие средние значения тазового диаметра 
для двух полов являются следствием уменьше-
ния ширины таза девочек, характерной тенден-
ции, наблюдаемой у современных представи-
тельниц многих популяций. Тогда как в про-
шлом веке в большинстве случаев для 

А Б 
Рисунок 5. Средние значения жировых складок (мм) в возрастных группах мальчиков, обследо-

ванных в 2005 и 2012 г.: 1- на спине, 2 – на животе, 3 – на плече, 4 – на бедре 
На оси Х – возраст (лет). На оси Y: средние значения жировых складок (мм) 

Figure 5. Growth curves (mm) of fat folds of boys, obtained by two series of measurements (2005 and 
2012): 1 – on the back, 2 – on the stomach, 3 – on the triceps, 4 – on the thigh.  

 Axe Y marks mean values of fat folds (mm), axe X marks age (year) 
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мальчиков и девочек было характерно отсут-
ствие перекрестов ростовых кривых для ширины 
таза, с преобладанием бóльших значений при-
знака для девочек. Абхазские подростки двух 
обследований в конце рассматриваемого воз-
растного ряда имеют близкие средние значения 
ширины таза, хотя на некоторых его отрезках 
школьники 2012 г. опережают по размерам при-
знака своих ровесников в 2005 г.: для девочек 
это отмечается в 12 и 15 лет (p <0.01), и для 
мальчиков – в 15 лет (p <0.05,), что, вероятно, 
обусловлено опережающими темпами роста для 
выборки 2012 г. (табл. 2). Примечательно, что 
величина среднего прироста ширины таза на 
промежутке 10–17 лет одинакова для абхазских 
детей двух выборок: для девочек они практиче-
ски совпадают - 5,09 см в 2005 г., и 5,05 см в 
2012 г., и для мальчиков они также близки – 
6,05 см и 6,85 см, соответственно.   

На рисунке 3 (3А и 3Б) представлены гра-
фики возрастной динамики поперечного и са-
гиттального диаметров груди для абхазских 
детей 2005 и 212 гг. обследования. Кривые ро-
ста, как поперечного, так и сагиттального диа-
метра груди, до 12 лет у мальчиков и девочек 
2012 г. совпадают, и затем расходятся: ростовая 
кривая для девочек выходит на «плато», вслед-
ствие снижения скоростей прироста, а для 
мальчиков темпы приращения размеров грудной 
клетки сохраняются, и с большим ускорением в 
трансверзальном направлении (рис. 3Б). Тогда 
как у школьников выборки 2005 г. четкой воз-
растной границы межполового расхождения кри-
вых роста признаков не отмечается (рис. 3А). 
Расчетные характеристики грудного индекса 
(сагиттальный диаметр груди/поперечный 
диаметр груди*100) для девочек выборки 2012 г. 
во всех возрастах ниже, чем для мальчиков, и с 
возрастом они уменьшаются, что отражает про-
цесс расширения и уплощения грудной клетки с 
возрастом (табл. 1). Для мальчиков двух выбо-
рок определены схожие размеры, как для попе-
речного, так и для сагиттального диаметра гру-
ди. А по соотношению двух диаметров груди 
(грудной индекс) мальчики выборки 2012 г. от-
стают от сверстников в 2005 г., статистически - в 
10, 12, 14 лет (p <0.05), а для остальных возрас-
тов на уровне тенденции, что свидетельствует о 
некотором тренде к уплощению грудной клетки. 

Тогда как для девочек можно с большей опреде-
ленностью говорить о временном тренде к 
уплощению грудной клетки в сагиттальной плос-
кости. Так, 16-летние абхазки выборки 2012 г., с 
высокой степенью достоверности (p <0.001) от-
стают от сверстниц в 2005 г. по средним значе-
ниям сагиттального диаметра, и статистически 
достоверно – в 11 (p <0.05), 14-16 лет (p <0.05, 
p <0.01, p <0.01) (табл. 2).  

Результаты дисперсионного анализа ил-
люстрируют бóльшие обхватные размеры, как 
на туловище (талии, ягодицы), так и на сегмен-
тах конечностей (плеча, бедра, голени) для аб-
хазских мальчиков (рис. 4А) и девочек (рис. 4Б) 
2012 г. обследования, чем для подростков 2005 г. 
Мальчики выборки 2012 г. имеют большие сред-
ние значения обхватов талии и ягодиц: по об-
хвату талии статистически достоверно выше в 
11 и 15 лет (p <0.01), и по обхвату ягодиц – на 
возрастном промежутке 11–14 лет (p <0.01) и в 
16 лет (p <0.05). Для 12-ти, 14-ти и 16-ти летних 
мальчиков этой выборки значения индекса – об-
хват талии в проекции длины тела – превосхо-
дят достоверно (p <0.05, p <0.05, p <0.01, соот-
ветственно) своих ровесников в 2005 г. (табл. 2). 
Отмеченное увеличение обхвата талии для них, 
вероятно, вызвано значительным увеличением 
средней толщины жировой складки на животе 
на отрезке 11–16 лет (p <0.001, p <0.01, 
p <0.001, p <0.05, p <0.01, p <0.01). При этом 
увеличение толщины жировой складки на спине 
незначительное, за исключением возрастной 
группы 12 лет (p <0.05) (табл. 2). Несмотря на 
отмеченные расхождения между мальчиками 
разных лет обследования, к 17 годам абхазские 
юноши двух выборок имеют схожие средние 
значения обхватов талии, ягодиц и груди, как и 
средние размеры жировой складки на животе и 
спине. Девочек выборки 2012 г. также характе-
ризуют большие средние значения обхватных 
размеров талии и ягодиц, как величины под-
кожного жироотложения на животе. Для них ста-
тистически превосходящие параметры обхвата 
талии наблюдаются на отрезке 10-12 лет и в 15 
лет (p <0.05, p <0.01, p <0.001, p <0.05, соответ-
ственно), и обхвата ягодиц – в 11–12 и 15 лет 
(p <0.01, p <0.001, p <0.01, соответственно) 
(табл. 2). Девочки 2012 г. обследования во всех 
возрастах от 10 до 17 лет значительно превос-
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61 
ходят своих сверстниц в 2005 г. по толщине жи-
ровой складки на животе: на отрезке 10–15 лет с 
высокой степенью достоверности (p <0.001), и 
статистически достоверно в 16–17 лет (p <0.05, 
p <0.01). Девочек выборки 2012 г. также харак-
теризуют бол̀ьшая средняя толщина жировых 
складок на спине: в 10, 12, 14 лет достоверное 
превосходство (p <0.05), а в остальных возрас-
тах - на уровне тенденции (табл. 2). 

Абхазские дети выборки 2012 г. имеют 
большие обхватные размеры плеча, бедра и, в 
меньшей степени, голени, чем в 2005 г. Мальчи-
ки этой выборки имеют достоверно бóльшие 
средние значения обхватов плеча, бедра и го-
лени: для обхвата плеча – в 11 лет (p <0.01) и на 
отрезке 13-15 лет (p <0.05, p <0.05, p <0.01, 
p <0.01, соответственно); для обхвата бедра – в 
11, 13, 14 и в 16 лет (p <0.01, p <0.05, p <0.05, 
p <0.05, соответственно); для обхвата голени – в 
11 лет (p <0.05), для остальных когорт опереже-
ния на уровне тенденции (табл. 2). Как известно, 
параметры обхватов конечностей определяются 
развитием жировой и тощей массы тела. Маль-
чики в 2012 г имеют большие средние жировые 
складки на передней поверхности плеча, и ста-
тистически достоверно выше в 13 лет. Толщина 
жировой складки на бедре для этой группы 
мальчиков меньше, достигая достоверной вели-
чины для 16–17-летних (p <0.05). Анализ показа-
телей жировой и тощей массы (по Слотеру) 
для двух групп абхазских мальчиков 2005 и 2012 
г. обследования показал недостоверное увели-
чение первой компоненты для последней вы-
борки, за исключением 11-летних (p <0.05), при 
значительном увеличении второй компоненты – 
для 11-летних (p <0.01) и на возрастном проме-
жутке 14–16 лет (p <0.05) (табл. 2). 

За рассматриваемый промежуток времени 
у абхазских девочек также наблюдается увели-
чение размеров обхватов плеча и бедра. Девоч-
ки возрастных когорт 10-15 лет выборки 2012 г. 
опережают своих сверстниц в 2005 г. по обхва-
ту плеча (p <0.05, p <0.001, p <0.001, p <0.01, 
p <0.05, p <0.001, соответственно) Они также 
характеризуются бóльшими значения толщины 
жировой складки на бицепсе во всех возрастах 
от 11 до 15 лет (p <0.01, p <0.001, p <0.05, 
p <0.05, p <0.001, соответственно) и в 17 лет 
(p <0.05). В то же время для них определены 

меньшие размеры толщины жировой складки 
на бедре и на голени, достигающие статистиче-
ской достоверности в 16–17 лет (на бедре – 
p <0.001, и на голени – p <0.05). При этом по 
значениям обхвата бедра они превосходят на 
отрезке 10–13 лет и в 15 лет (p <0.05, p <0.001, 
p <0.001, p <0.05, p <0.05, соответственно), и по 
обхвату голени – в 11–12 лет (p <0.001) (табл. 2). 
Расчеты показали, что девочки 2012 г. на от-
резке 11–16 лет на уровне тенденции опережа-
ют по показателям жировой массы тела своих 
ровесниц в 2005 г., и статистически достоверно 
в 12 лет (p <0.05) (табл. 2). А по количеству то-
щей массы тела они превосходят на возраст-
ном промежутке 11–15 лет: с высокой степенью 
достоверности (p <0.001) в 11–12 лет и стати-
стически достоверно в 15 лет (p <0.01) (табл. 
2). Отмеченные различия в параметрах обхват-
ных размеров на конечностях между двумя вы-
борками абхазских подростков к 17 годам сгла-
живаются, как для мальчиков, так и для дево-
чек. Результаты показали, что бóльшие 
обхватные размеры на конечностях у подрост-
ков 2012 г. обследования на плече, в большей 
степени, обусловлены увеличением жировой 
компоненты, и на ноге – увеличением мускуль-
ного компонента.  

Таким образом, за небольшой промежуток 
времени в 7 лет у абхазских детей произошло 
изменение топографии подкожного жироотложе-
ния, с большей концентрации его в абдоминаль-
ной части туловища. Перераспределение жиро-
отложения наблюдается и на конечностях - уве-
личение на передней поверхности плеча, и 
уменьшение на ноге. На рисунке 5 (А и Б) про-
иллюстрирован характер временной динамики 
подкожного жироотложения для абхазских детей 
за 7-летний период, на примере мальчиков. Для 
выборки 2005 г. кривые роста толщины жировых 
складок в пяти точках лежат скученно, а для об-
следованных в 2012 г. наблюдается «разлет» 
кривых, вызванный значительным увеличением 
жироотложения в абдоминальной части, и 
уменьшением его на бедре.  

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что значительные межгрупповые расхожде-
ния в параметрах морфологических признаков 
между двумя выборками абхазских подростков 
наблюдаются в определенных возрастах. Для 
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девочек это имело место в 11–12 лет, а также в 
15 лет, и у мальчиков – в 11, 13–14 и 16 лет. 
Максимальные опережения для девочек выбор-
ки 2012 г. относительно сверстниц предыдущего 
обследования установлены в 12 лет по разме-
рам скелетных признаков, обхватных размеров, 
жировых складок на туловище, и большим коли-
чеством жировой, и, особенно, тощей массы 
тела. Это согласованная картина изменений 
комплекса признаков, характеризующих росто-
вой спурт, необходимого для реализации про-
цесса полового созревания девушек. И опере-
жающие параметры признаков для девочек 
2012 г. обследования отражают более ранние 
сроки наступления полового созревания для 
них, чем у девочек в 2005 г., что согласуется с 
выводом, сделанным нами ранее [Кокоба с со-
авт, 2018]. Морфологические характеристики 
когорты 11-летних девочек выборки 2012 г. впи-
сываются в предпубертат, как и 15-летних этой 
выборки - отражающие ускорение процессов на 
завершающем этапе формирования габитуса 
женского организма. Отмеченные особенности 
для некоторых возрастных групп мальчиков вы-
борки 2012 г. (11-ти, 13-ти, 14-ти, 16-ти лет), как 
по обхватным характеристикам, так и по воз-
растной динамике количества тощей массы те-
ла, имеют четкую взаимосвязь с половым со-
зреванием, и говорят о большем темпе реали-
зации процесса полового созревания для 
мальчиков 2012 г. обследования, что также со-
гласуется с выводом, сделанным о временном 
тренде полового созревания для абхазских 
мальчиков [Кокоба с соавт, 2018]. 

 
 

Заключение 
В работе проведен сравнительный анализ 

данных морфологических характеристик для 
двух выборок абхазских детей (2005 и 2012 г. 
обследования), рост и развитие которых проте-
кали в разных условиях жизни. Первая выборка 
детей (2005 г.) – поколение, рожденное и вы-
росшее в период социальных потрясений и тя-
желой экономической ситуации 1990-х гг., и вто-
рая выборка (2012 г.) – дети, живущие в улуч-
шающихся условиях жизни в нулевые годы, 
вследствие изменившейся политической и эко-
номической обстановки в республике.  

На наш взгляд, наблюдаемые расхожде-
ния в параметрах морфологических признаков у 
абхазских детей двух обследований обусловле-
ны их разными темпами развития в определен-
ные периоды роста, которые чувствительны к 
изменениям условий жизни, то есть являются 
своего рода индикаторами качества среды. Для 
девочек и мальчиков таковыми можно считать 
ростовые процессы в пубертатном периоде, и 
для мальчиков, отчасти, в юношеском периоде, 
в связи с большей пролонгированностью для 
них ростовых процессов.  

Две выборки абхазских детей достигают 
сходных дефинитивных параметров разными 
темпами, что является примером соотношения 
«темпа и величины» в ауксологии [Hermanussen, 
2013]. Отставание в развитии детей младших 
возрастов выборки 2005 г. компенсируется со-
хранением темпов прироста до конца ростового 
периода. Вопрос, следует ли рассматривать 
ускорение темпов развития для детей, обследо-
ванных в 2012 г., как временной тренд или как 
восстановление соматического состояния, тре-
бует дальнейшего изучения. Проведение ретро-
спективного анализа с использованием данных 
абхазских детей 1980 г. обследования - цель 
следующей работы. 

За рассматриваемый временной период у 
абхазских подростков юношеского периода от-
мечается стабильность продольных пропорций 
скелета. Изменения коснулись поперечных диа-
метров скелета, в большей степени, выраженные 
у девочек. Для абхазских девочек наблюдается 
тенденция к уплощению формы грудной клетки, и 
сужению плечевого диаметра.  

За рассматриваемый период времени в 
большей степени изменились лабильные компо-
нентов сомы, определяющие обхватные харак-
теристики тела. Для абхазских детей определен 
временной тренд усиления абдоминального жи-
роотложения, и уменьшение подкожного жиро-
отложения на конечностях. Трункальный харак-
тера жироотложения является негативным пре-
диктором состояния здоровья обследованных 
детей. Вероятно, это есть результат адаптации к 
новым условиям жизни, изменениям традицион-
ного уклада жизни популяции. Результаты иссле-
дования демонстрируют важную роль факторов 
среды на морфологический статус генетически 
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63 
стабильной долгожительской популяции абхазов. 
При динамичности современных условий жизни в 
республике необходимость продолжения монито-
ринговых обследований абхазов очевидна.  
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TEMPORAL DYNAMICS OF THE MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THE ABKHAZIAN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS IN CHANGING LIVING CONDITIONS OF THE 
POPULATION 

 
Introduction. The purpose of the work is to determine of temporal variability of morphological characteris-

tics of urban Abkhazian children and adolescents in the context of changing living conditions.  
Materials and methods. For the first time, the parameters of some morphological signs of Abkhaz children 

and adolescents 10-17 years old from the city of Sukhum (Republic of Abkhazia) in 2012 were presented. Intergen-
erational analysis of somatic development indicators was carried out for boys and girls 10-17 years (the total number 
of examined was 1,651 people). Surveys 2005 and 2012 were conducted under a single protocol and included a set 
of measuring and descriptive features.  

Results. During the considered time period for Abkhaz adolescents of 17 years, stability of longitudinal pro-
portions of the skeleton is noted. For Abkhaz girls, a time trend has been established towards flattening the shape of 
the chest, and narrowing the shoulder diameter. Similar changes in transverse skeletal parameters in boys are 
trending.  

The observed discrepancies in the parameters of signs for two samples of Abkhaz children are observed dur-
ing ecosensitive growth periods. Stunts in growth and development caused by the effects of difficult living conditions 
in the early years in children of the 2005 examination are compensated by the end of the growth period.  

Two samples of Abkhaz children achieve similar definition parameters at different rates. The under develop-
ment for younger children in the 2005 sample is offset by continued growth rates until the end of the growth period.  

Over the period of time considered, labile components of catfish have changed to a greater extent, determin-
ing the girth characteristics of the body. For Abkhaz children, a temporary trend towards an increase in abdominal 
fat deposition and a decrease in subcutaneous fat deposition on the limbs was determined.  

Conclusion. The sex specificity of the time trend of different characteristic systems is observed. Changes in 
the transverse dimensions of the skeleton for girls were noted. For Abkhaz children, a time trend has been deter-
mined to change the topography of subcutaneous fat deposition according to the "truncal" type, which is probably 
the result of adaptation to new living conditions, changes in the traditional lifestyle of the population.  

Over the period of time under review, minor changes in the skeletal system were noted for Abkhaz adoles-
cents. Significant changes affected the fatty component of the soma: there is a change in the topography of fat dep-
osition towards the truncal type. For Abkhaz teenagers, the gender specificity of the secular dynamics of various 
systems of characteristics has been established. 

The study results demonstrate the important role of environmental factors on the morphological status of the 
genetically stable Abkhaz population.  

  

Keywords: anthropological variability; biological anthropology; secular trend; auxology; children  
and adolescents; growth and development; Abkhazian population; negative living conditions 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА СРЕДИ  

ПОДРОСТКОВ МУЖСКОГО ПОЛА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Введение. Изучение морфологического строения тела человека является удобным и инфор-

мативным ориентиром, который позволяет судить о профиле индивидуального развития челове-
ка и состоянии его организма. Таким образом, целью данной работы является анализ показателей 
физического развития в зависимости от индекса массы тела среди подростков мужского пола 
Магаданской области. 

Материалы и методы. В ходе работы всего было обследовано 208 подростков мужского по-
ла, постоянно проживающих на территории Магаданской области. Исследуемая выборка разделе-
на согласно показателю ИМТ на 3 группы: 1-я подростки с дефицитом массы тела; 2-я с нормаль-
ной МТ, 3-я с избыточной МТ. Проведен анализ основных антропометрических показателей и ком-
понентного состава тела с расчетом их индексов при помощи общепринятых методов.  

Результаты. Выявлено, что 23% подростков Магаданской области характеризуются дефи-
цитом массы тела, 63% – лица с нормальной массой тела и 15% от обследуемой выборки соста-
вили лица с избыточной МТ. Отмечено, что увеличение ИМТ подростков с избыточной МТ проис-
ходит как за счет жирового, так и мышечного и костного компонента. 

Заключение. Проведенные исследования указывают на формирование достаточно благо-
приятного физического статуса у подростков-северян с избыточной МТ, которые характеризу-
ются оптимальными значениями жирового, мышечного и костного компонента, соответствую-
щие нормативному диапазону, на фоне негативного роста показателя окружности талии. Полу-
ченные результаты могут являться основанием для применения более широкого спектра 
характеристик физического развития для оценки избыточной массы тела, в том числе показате-
лей компонентного состава тела с использованием метода биоимпедансометрии с дальнейшим 
расчетом жирового, мышечного и костного индексов. 

Ключевые слова: антропометрические показатели; компонентный состав тела; индекс массы 
тела; подростки; Север 
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Введение 

Антропометрия является простым, эконо-
мичным и неинвазивным методом получения 
информации о физическом развитии человека 
или популяции в целом [Козлов, Вершубская, 
2019]. Данные, полученные в результате антро-
пометрического анализа, являются необходи-
мыми для широкомасштабного скрининга, кото-
рый позволяет оценить состояние здоровья и 
питания человека [Pinheiro et al., 2020], а также 
определить риск развития неинфекционных за-
болеваний, таких как диабет или сердечно-
сосудистые заболевания [Bawadi, 2019]. Таким 
образом, показатели физического развития яв-
ляются интегративными характеристиками, ко-
торые определяют не только уровень здоровья 
населения, но также качество его жизни, реаги-
руя на изменения экологических и социальных 
факторов среды [Лим с соавт., 2015], являясь 
«зеркальным отражением происходящих в об-
ществе процессов» [Tanner et al., 1982]. 

Антропометрические показатели важны 
при изучении детей и подростков, так как дают 
возможность оценить уровень их физического 
развития и выявить влияние различных факто-
ров внешней среды на развитие индивида [Бу-
дилова, 2023]. Используя данные о физическом 
развитии с учетом региональных особенностей 
появляется возможность повысить функцио-
нальные резервы организма и работоспособ-
ность, а также и «отодвинуть» сроки старения, 
увеличив тем самым активное долголетие чело-
века» [Пястолова, 2020]. 

Наиболее важным направлением антропо-
метрии является оценка избыточной массы тела 
и ожирения среди детей и подростков [Мартинчик 
с соавт., 2022], так как более чем в 50% случаев 
подобные отклонения физического развития со-
храняются во взрослом возрасте, что повышает 
риск развития сопутствующих заболеваний, свя-
занных с ожирением, в зрелом возрасте. 

Необходимо отметить, что в последние 
три десятилетия распространенность ожирения 
у детей и подростков в развитых и развиваю-
щихся странах достигла эпидемических масшта-
бов и продолжает расти [Calella et al., 2023], так, 
каждый 10 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет 
имеет избыточный вес или страдает ожирением. 
[Uzun et al., 2023]. Подобная тенденция является 

негативной, так как в долгосрочной перспективе 
подобное заболевание увеличивает риск воз-
никновения таких патологий, как сердечно-
сосудистые и метаболические заболевания, са-
харный диабет 2 типа и некоторые виды рака. 
Следовательно, раннюю профилактику и диа-
гностику избыточной массы тела и ожирения 
следует считать наиболее необходимым 
направлением в современной клинической прак-
тике, направленным на снижение рисков разви-
тия сопутствующих заболеваний [Бочарова, 
Теплякова, 2020]. При этом считается, что ИМТ у 
подростков не стоит рассматривать как маркер 
ожирения, так как данный показатель не корре-
лирует с содержанием жировой ткани в организ-
ме и не способен оценить вклад различных ком-
понентов тела в избыточную массу тела [Мато-
сян с соавт., 2015; Бескина с соавт., 2005]. 
Достойной альтернативой ИМТ стала биоимпе-
дансометрия с качественно-количественным 
определением жировой ткани. Подобный метод 
отражает истинное содержание общего содер-
жания жира в организме с распределением по 
висцеральной и подкожной фракциям, а также 
отражает процент мышечной и костной массы 
[Bosy-Westphal et al., 2008], что является доста-
точно важным аспектов, так как состав тела счи-
тается прогностическим фактором в различных 
клинических сценариях и способах укрепления 
здоровья населения [Amaral et al., 2022]. 

Исходя из вышеперечисленного, целью 
данной работы явился анализ показателей фи-
зического развития в зависимости от индекса 
массы тела среди подростков мужского пола 
Магаданской области. 

 
 

Материалы и методы 
В ходе работы всего было обследовано 

208 подростков мужского пола в возрасте 15–16 
лет, постоянно проживающих на территории Ма-
гаданской области. Данные возрастные группы 
объединены в связи с отсутствием статистиче-
ски значимых различий по анализируемым пока-
зателям между ними. У обследуемых было про-
ведено определение следующих основных пока-
зателей физического развития при помощи 
общепринятых методов: длина тела (ДТ, см), 
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масса тела (МТ, кг), рост сидя (РС, см), окруж-
ность грудной клетки (ОГК, см) и окружность та-
лии (ОТ, см). Сила кистей правой и левой рук 
измерялась с помощью кистевого динамометра 
(кг). На основе метода биоэлектрического сопро-
тивления произведена оценка содержания в ор-
ганизме жирового (%), мышечного (кг) и мине-
рального (%) компонента. Согласно полученным 
антропометрическим параметрам произведен 
расчет индекса массы тела (ИМТ, кг/м2), индекса 
Пинье (ИП, усл.ед.), индекса пропорционально-
сти телосложения (ПТ, %). Индекс жировой мас-
сы (ИЖМ, кг/м2) рассчитывали как общая масса 
жира деленная на квадрат роста, аналогичным 
образом рассчитаны мышечный (ИММ кг/м2) и 
костный (ИКМ, кг/м2) индекс [Xiao et al., 2021]. Ин-
терпретация показателя ИМТ проведена в соот-
ветствии с рекомендациями Всемирной Органи-
зации Здравоохранения (ВОЗ) [WHO…, 2007].  

Обследуемая выборка разделена на 3 
группы согласно ИМТ исходя из критериев ВОЗ: 
1-я – подростки, характеризующиеся недоста-
точной массой тела (n=46), 2-я – с массой тела, 
соответствующей норме (n=130), 3-я – подростки 
с избыточной массой тела (n=32).  

Крепость телосложения оценивалась по 
индексу Пинье (ИП) (усл. ед.) рассчитывали по 
следующей формуле: ИП = L – (Р + ОГК), где 
ОГК – окружность грудной клетки в фазе выдоха, 
см [Юрьев с соавт., 2007]. На основе расчета 
индекса Пинье согласно схеме М.В. Черноруцко-
го выделялись три типа конституции: астеники 
(26 <ИП <35 и более), нормостеники 
(10 <ИП <25) и гиперстеники (ИП <10) [Щедрина, 
2003]. Для юношей всех возрастных групп был 
рассчитан индекс пропорциональности телосло-
жения (%): ПТ = ((L – T) /T) *100, где L – длина 
тела и Т – рост сидя в см [Юрьев с соавт., 2007]. 
При величине этого показателя в пределах 87–
92% физическое развитие оценивалось как про-
порциональное, при ПТ <87% – указывало на от-
носительно малую длину ног обследуемых, при 
ПТ> 92% – указывало на большую длину ног. 

Исследования проведены в осенне-зимний 
период 2022 года. До включения в исследование 
у всех участников было получено письменное 
информированное согласие. Критерии включе-

ния в исследование: возраст, наличие информи-
рованное согласие, 1–2 группа здоровья, крите-
рии исключения в исследование – наличие в 
анамнезе хронических заболеваний. Протокол 
исследования был одобрен Локальным этиче-
ским комитетом Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Научно-
исследовательского центра «Арктика» Дальне-
восточного отделения Российской академии 
наук (заключение № 002/021 от 26.11.2021 г.). 

Полученные результаты были подвергну-
ты статистической обработке с применением 
пакета прикладных программ «Statistica 7.0» 
Проверка на нормальность распределения из-
меренных переменных осуществлялась на осно-
ве теста Шапиро–Уилка. Результаты параметри-
ческих методов обработки представлены в виде 
среднего значения (М), ошибки средней ариф-
метической (±m) и стандартного отклонения 
(SD). Размер выборки предварительно не рас-
считывался. Статистическая значимость разли-
чий определялась с помощью t-критерия Стью-
дента. Критический уровень значимости (p) в 
работе принимался равным 0,05. 

 
 

Результаты 
Показатели физического развития, рас-

четные индексы и статистические различия 
представлены в таблице 1. Из приведенных 
данных видно, что статистически значимо пока-
затель длины тела в исследуемых группах не 
различается, что говорит о сопоставимости вы-
борок. В ряду от подростков с дефицитом МТ к 
группе лиц с избыточной МТ выявлено статисти-
чески значимое увеличение МТ и как следствие 
и ИМТ, что наблюдалось на фоне возрастания 
жирового и мышечного компонентов, окружности 
грудной клетки и талии. Общее содержание ми-
нерального компонента в костях в обследуемых 
группах значимо не различалось. Отмечено зна-
чимое возрастание силы левой и правой кисти 
рук, за исключением силы правой кисти между 
группами подростков с нормальной и избыточ-
ной МТ, при этом межгрупповых различий по по-
казателю кистевого индекса выявлено не было. 
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Анализ индекса Пинье показал, что под-
росткам с дефицитом МТ был характерен асте-
нический тип конституции, лица с массой тела, 
входящей в нормативный диапазон, были отне-
сены к нормостеническому типу конституции, а 
группа с избыточной массой тела характеризо-
вались гиперстеническим соматотипом.  

При изучении индекса пропорционально-
сти выявлено, что для всех изучаемых групп был 
свойственен непропорциональный тип физиче-

ского развития, за счет увеличения вклада дли-
ны ног, при этом, подростки с избыточной мас-
сой тела характеризовались статистически зна-
чимо более меньшей величиной данного пара-
метра относительно других обследуемых 
выборок. При вычислении индексов жировой, 
мышечной и костной масс выявлены значимые 
различия между всеми анализируемыми груп-
пами подростков. 

 

Таблица 1. Основные показатели физического развития и их расчетные индексы, (М±m) 
Table 1. Basic indicators of physical development and their calculated indice, (М±m) 

Наименование  
показателя 

Дефицит  
МТ (1) 
n=46 

Нормальная  
МТ (2) 
n=130 

Избыточная  
МТ (3) 
n=32 

Статистически  
значимые  
различия 

M±m SD M±m SD M±m SD 1-2 1-3 2-3 

Возраст, лет 16,2±0,0 0,5 16,2±0,1 0,7 16,2±0,1 0,7 p=1,00 p=1,00 p=1,00 

Длина тела, см 179,6±0,7 7,2 179,0±0,8 7,8 178,0±0,7 7 p=0,58 p=0,11 p=0,35 

Рост сидя, см 91,4±0,5 4,7 90,2±1,1 3,6 92,2±0,3 3,5 p=0,32 p=0,17 p=0,08 

Масса тела, кг 55,6±0,5 5,2 65,4±0,8 7,9 86,9±1,3 13,6 p>0,001 p>0,001 p>0,001 

ИМТ, кг/м2 17,2±0,1 0,7 20,3±0,1 1,5 27,4±0,4 3,9 p>0,001 p>0,001 p>0,001 

Общее содержание жира, % 5,9±0,1 1,3 9,8±0,8 8 17,2±0,4 4,3 p>0,001 p>0,001 p>0,001 

Мышечная масса, кг 34,4±0,3 2,7 36,0±0,3 2,9 37,5±0,3 2,7 p>0,001 p>0,001 p>0,001 

Общее содержание  
минерального компонента  
в костях, кг 

2,6±0,2 0,2 2,9±0,3 0,3 3,6±0,4 0,4 p=0,41 p=0,96 p=0,16 

Окружность грудной  
клетки, см 82,3±0,5 5,2 87,6±0,6 5,9 102,5±0,6 6,4 p>0,001 p>0,001 p>0,001 

Окружность талии, см 68,0±0,5 5,7 71,8±0,5 5,4 89,3±1,0 10 p>0,001 p>0,001 p>0,001 

Динамометрия левая кисть, кг 32,3±0,6 6,1 35,9±0,7 7,6 37,9±0,7 6,7 p>0,001 p>0,001 p>0,05 

Динамометрия правая кисть, кг 33,3±0,6 5,8 38,3±0,7 7,3 39,5±0,8 8 p>0,001 p>0,001 p=0,26 

ИП, усл.ед. 41,8±0,6 6,2 26,1±0,9 9,3 -11,4±1,7 17,8 p>0,001 p>0,001 p>0,001 

ПТ, % 96,7±0,7 7,3 95,6±0,4 4,4 93,2±0,4 4 p=0,16 p>0,001 p>0,001 

ИЖМ, кг/м2 1,0±0,02 0,2 2,0±0,15 1,8 4,8±0,19 1,9 p>0,001 p>0,001 p>0,001 

ИММ, кг/м2 10,0±0,07 0,7 11,2±0,06 0,6 11,9±0,08 0,9 p>0,001 p>0,001 p>0,001 

ИКМ, кг/м2 0,8±0,0 0 0,9±0,01 0,1 1,1±0,01 0,1 p>0,001 p>0,001 p>0,001 
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Обсуждение 

В результате ранжирования подростков 
согласно индивидуально определяемому пока-
зателю ИМТ выявлено, что дефицит МТ отмечен 
у 23% обследуемых, нормальная МТ характерна 
для 62% мальчиков и 15% от обследуемой вы-
борки составили лица с избыточной МТ. Необ-
ходимо подчеркнуть, что выявленные случаи 
дефицитной и избыточной массы тела не прева-
лировали над долей подростков с нормальными 
параметрами МТ. При сопоставлении результа-
тов нашего исследования с аналогичными 
обобщенными данными по РФ, в которых указа-
но на выраженное преобладание избыточной МТ 
и ожирения (21,5%) над недостаточной МТ 
(8,51%) [Намазова-Баранова с соавт., 2018], 
можно констатировать, что процентное преоб-
ладание доли лиц с дефицитом МТ над подрост-
ками с избыточной МТ является региональной 
особенностью в формировании соматотипа жи-
телей Магаданской области, относящихся к под-
ростковому периоду онтогенеза и имеет следу-
ющий вид представления : МТ>↑МТ>↓МТ (Рос-
сия) и МТ>↓МТ >↑МТ (Магаданская область).  

 В результате данного анализа в 9 феде-
ральных округах отмечено преобладание избы-
точной массы тела, при этом Дальневосточный 
федеральный округ, в состав которого входит Ма-
гаданская область, характеризуется наибольшими 
значениями недостаточной МТ (16,33%), относи-
тельно других регионов, что в полной мере согла-
суется с результатами нашего исследования.  

Полученные в наших исследованиях дан-
ные по процентному количеству подростков с 
избыточной МТ, сопоставимы с аналогичными 
результатами, полученными в исследованиях 
зарубежных авторов, в которых указывается на 
наличие избыточной массы тела у 11,2 % под-
ростков Дании, у 16,2% в Финляндии, у 19% в 
Исландии, у 15,3% в Норвегии, у 16,3 % в Шве-
ции [Hohwü et al., 2014], у 12 % на Филиппинах 
[Calumba et al., 2023], но несколько ниже, чем у 
сверстников из Индии (20,5%) [Bandyopadhyay et 
al., 2022], при этом наибольший процент встре-
чаемости избыточной массы тела был отмечен 
среди подростков Северной Америки и составил 
30% [Tyson, Frank, 2018]. 

Как показали результаты исследования, 
среднее значение общего содержания жира в 

организме среди подростков Магаданской обла-
сти с избыточной МТ составило 17,2%, что не 
превышает аналогичную величину, характерную 
для подростков центральных регионов страны с 
нормальной массой тела (19,2%) [Олейник с со-
авт., 2022]. При этом показано, что общее со-
держание жира в организме у подростков с нор-
мальной МТ, проживающих в Бразилии состави-
ло 18,1% [Xiao et al., 2021], в Турции 17,2% 
[Kurtoglu et al., 2010], согласно перцентильным 
таблицам в Южной Англии 18,4% [McCarthy et 
al., 2006], в Швейцарии 19,1% [Pichard et al., 
2000], в США 22.2% [Laurson et al., 2011]. Следу-
ет отметить, что полученные в нашем исследо-
вании средние величины общего содержания 
жира в организме в группе подростков с избы-
точной массой тела соответствуют 17,2%, и за-
частую характеризуются меньшей числовой ве-
личиной для данного показателя, зафиксиро-
ванного у подростков с нормальной массой тела, 
но проживающих в центральных регионах Рос-
сии и ряде других стран.  

Ключевым этиологическим компонентом 
для определения нарушения метаболического 
здоровья в настоящее время использует изме-
рение окружности талии в качестве оценки цен-
трального ожирения. Анализ данного показателя 
часто используется для оценки висцерального 
ожирения, чтобы свести к минимуму неправиль-
ную классификацию общего содержания жира в 
организме, которая может возникнуть при изме-
рении ИМТ. Поскольку это показатель массы 
тела, а не общего содержания жира в организме 
– ИМТ имеет четкие потенциальные ограниче-
ния в качестве оценки центрального ожирения 
[Gurka et al., 2014]. Тем не менее, указывается 
на достаточно высокую степень корреляции 
ИМТ как с ОТ, так и с процентом жира в орга-
низме [Gurka et al., 2018]. В нашем исследова-
нии выявлено значимое возрастание величины 
ОТ от группы подростков с дефицитом МТ к вы-
борке с избыточной МТ, что, вполне вероятно, 
свидетельствует о развитии андроидного ожи-
рения, которое имеет главенствующую роль в 
развитии абдоминального ожирения, и, как 
следствие, возникновении метаболического 
синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний 
[Вербовой с соавт., 2021; Занин с соавт., 2022] 
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Основным ограничением широко исполь-

зуемого показателя ИМТ является его неспособ-
ность отражать компонентный состав тела, по-
этому в данном исследовании дополнительно 
были рассчитаны индексы жировой, мышечной и 
костной массы, которые в настоящее время рас-
сматриваются в виде возможной замены ИМТ, 
так как учитывают не только абсолютное значе-
ние МТ, но и распределение состава тела [Lee et 
al., 2018; Xiao et al., 2021].  

Показано, что в ряду от подростков с де-
фицитом МТ к группе лиц с избыточной МТ вы-
явлено статистически значимое увеличение 
данных индексов, что позволяет сделать вывод 
о том, что увеличение МТ происходит не только 
за счет жирового компонента, а также за счет 
костной и мышечной массы. Необходимо отме-
тить, что выраженное увеличение мышечной 
массы в группе подростков с избыточной МТ яв-
ляется отражением положительной тенденции в 
формировании физического статуса подростков-
северян, ввиду того, что данный компонент тела 
способствует оптимизации кардиометаболиче-
ских показателей [Xiao et al., 2021; Amaral et al., 
2022], а также оказывает благоприятное влияние 
на метаболические профили у людей, страдаю-
щих избыточной массой тела и ожирением 
[Farmer et al., 2019].  

Также в работах некоторых авторов пока-
зано, что между антропометрическими и дина-
мометрическими показателями существует зна-
чительная положительная корреляционная 
связь, особенно между силой кистей рук и дли-
ной и массой тела, а также ИМТ [Sneade, 
Furnham, 2016], что отражает рост мышечной 
массы. Необходимо подчеркнуть, что динамо-
метрия кистей рук отражает показатели физиче-
ской силы человека [Wind et al., 2009] и здоровье 
организма в целом [Takken et al., 2003], а воз-
растание данного показателя объясняется ро-
стом мышечной массы [Malina et al., 1987], при 
этом ее низкие значение ведут к снижению мы-
шечной силы [Kallman et al., 1990]. В данной ра-
боте выявлено возрастание силы левой и пра-
вой кистей рук в ряду от подростков с дефици-
том МТ к выборке подростков с избыточной МТ, 
что указывает на тот факт, что увеличение ИМТ 
в группе лиц с избыточной массой тела обу-

словлено, по большей части, увеличением мы-
шечного компонента состава тела.  

Анализ средних величин индекса пропор-
циональности показал, что для всех анализиру-
емых групп был характерен непропорциональ-
ный соматотип за счет увеличения вклада дли-
ны ног с возрастанием данной степени в группе 
подростков с нормальной и недостаточной МТ. 
Согласно литературным данным, увеличение 
длины тела за счет повышения длины ног обу-
словлено нарушением сложившего в процессе 
эволюции гормонального баланса, в том числе 
снижением андрогенов в пубертатный период 
развития [Соколов, Гречкина, 2005]. В то же вре-
мя, увеличение длины ног может являться след-
ствием секулятивного тренда изменения длины 
тела [Будилова, 2023], и свидетельствует о бла-
гоприятных социально-экономических условиях 
роста ребенка [Bogin, Varela-Silva, 2010]. 

 
 

Заключение 
Таким образом, проведенные нами иссле-

дования, направленные на анализ основных по-
казателей физического развития с учетом ин-
декса массы тела, позволили вывить региональ-
ные особенности в формировании физического 
статуса современных подростков-северян. Так 
полученные результаты показали, что дефици-
том МТ характеризовались 23% обследуемых 
подростков, нормальная МТ была отмечена у 
62% и 15% от обследуемой выборки составили 
лица с избыточной МТ. К региональным особен-
ностям физического развития подростков муж-
ского пола Магаданской области следует отне-
сти преобладание доли лиц с дефицитом МТ 
над ее избыточным проявлением, наблюдаемое 
на фоне формирования непропорционального 
соматотипа за счет вклад длины ног у обследу-
емых 3-х групп, степень которого в большей сте-
пени была характерна подросткам с дефицитом 
и нормальной МТ.  

В целом, полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что средние величины общего 
содержания жира в организме у подростков-
северян, характеризующихся наличием избы-
точной МТ, в полной мере соответствуют и не 
превышают нормативный диапазон для данного 
показателя у сверстников с нормальными значе-
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ниями массы тела, но проживающих в цен-
тральных регионах России, так и ряде стран. 

Расчет и анализ индексов жировой, мы-
шечной и костной массы позволил установить, 
что в ряду от подростков с дефицитом МТ к 
группе лиц с избыточной МТ отмечается значи-
мое увеличение данных индексов, что позволяет 
сделать заключение о том, что возрастание ИМТ 
обусловлено не только с учетом вклада общего 
содержания жира в организме в общий состав 
тела, а также за счет костного и мышечного ком-
понентов, что, по-нашему мнению, является от-
ражением положительной тенденции в формиро-
вании физического статуса подростков-северян.  

В данной работе выявлено возрастание 
силы левой и правой кистей рук в ряду от под-
ростков с дефицитом МТ к выборке подростков с 
избыточной МТ, что указывает на тот факт, что 
увеличение ИМТ в группе лиц с избыточной мас-
сой тела обусловлено, по большей части, увели-
чением мышечного компонента состава тела.  

Необходимо указать и на неблагоприят-
ные проявления в формировании физического 
развития в группе подростков с избыточной МТ, 
проявляющиеся возрастанием величины ОТ от 
группы подростков с дефицитом к выборке с из-
быточной МТ, что, вполне вероятно, свидетель-
ствует о тенденции к развитию абдоминального 
ожирения, как значительного риска в возникно-
вении метаболического синдрома и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

В целом, проведенные исследования ука-
зывают на формирование достаточно благопри-
ятного физического статуса у подростков-
северян с избыточной МТ, что проявляется оп-
тимальными величинами общего содержания 
жира, соответствующими нормативному диапа-
зону для данного показателя, возрастанием до-
ли мышечного и костного компонентов в общей 
массе тела и их расчетных индексов, средних 
значений динамометрии, на фоне негативного 
проявления в виде увеличения окружности талии.  

В целом, полученные результаты могут 
являться значимым основанием для применения 
более широкого спектра характеристик физиче-
ского развития для оценки избыточной массы 
тела, в том числе показателей компонентного 
состава тела с использованием метода биоим-

педансометрии с дальнейшим расчетом индек-
сов жировой, мышечной и костной ткани. 
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ANALYSIS OF PHYSICAL DEVELOPMENT BASED ON THE BODY 
MASS INDEX IN MALE ADOLESCENTS OF MAGADAN REGION 

 
Introduction. Human body morphological structure is a convenient and informative describer of 

individual development and condition. The study analyzed the indicators of the body physique in reliance 
on the body mass index in male adolescents of Magadan Region. 

Materials and Methods. Two hundred and eight male adolescents permanently residing in the 
territory of Magadan Region were examined. The sample made up three groups according to the body 
mass index: Group 1 was for adolescents with a body mass deficit; Group 2 was normal body mass sub-
jects, and Group 3 was overweight examinees. By using common methods, we studied basic anthropo-
metric indicators with further calculation of the body component composition and specific indices. 

Results. Resulting from the research we could refer 23% of the examined adolescents in 
Magadan Region to those having body mass deficit, 63% of the sample were people with normal body 
mass, and 15% of the surveyed subjects were diagnosed with excess body mass. Interestingly, there is a 
growth of BMI among overweight adolescents occurs owing equally to fat, muscle, and bone components. 

Conclusion. The conducted research has shown quite good physical condition experienced by 
adolescent examinees: the values of fat, muscle, and bone components could be referred as norms de-
spite the observed overweight and a negative growth in the waist circumference index. The results con-
tribute to the understanding of necessity of a wider range of physical characteristics for assessing ex-
cess body mass, including indicators of body component using the bioimpedance method with further 
calculation of fat, muscle, and bone indices. 

Keywords: anthropometric indicators, body component composition, body mass index, adoles-
cents, North. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. СМОЛЕНСКА 

XVI–XVII ВВ. ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК НА ПЯТНИЦКОМ 
КОНЦЕ ГОРОДА 

 
 
Введение. В статье анализируются материалы из Смоленска, датированные рубежом XVI–

XVII вв. Этот период в истории региона оказался одним из самых сложных и богатых на события, что 
делает каждую новую научную деталь важной для исследователей. Смоленск долгое время был погра-
ничным городом и в то же время важным торговым узлом между Московским Царством и Речью  
Посполитой, соответственно, состав его населения может отражать влияние западных соседей. 

Материалы и методы. Рассматриваются краниологические материалы, полученные при 
раскопках 2012 года на Пятницком конце города. Некрополь датируется рубежом XVI–XVII вв., рас-
положен у крепостной стены смоленского кремля на высоком берегу Днепра. Краниологические 
материалы насчитывают 17 мужских и 19 женских черепов. В качестве статистических подходов 
использованы классические и многомерные методы биометрии. 

Результаты. Сравнение изученной выборки с городской популяцией XII в. показало их высокое 
сходство, однако более поздняя выборка отличается большей грацильностью. Достоверные разли-
чия отмечены лишь для диаметров черепа, скуловой ширины и высоты носа. Сравнение с суммарной 
выборкой сельского населения смоленской губернии XVIII–XIX вв. также выявило достоверное отли-
чие по параметрам черепа и некоторым параметрам лицевого скелета. Дискриминантный анализ 
показал особый статус изучаемой выборки, которая отличается и от синхронных городских групп, и 
от поздних выборок сельского населения центрального региона. Для изученной выборки не отмечено 
процессов макросомизации, свойственной городским жителям. Напротив, наблюдается некоторая 
грацилизация морфологического типа по сравнению с городской выборкой XII в. 

Заключение. Отсутствие достоверных различий по большинству признаков между изучен-
ной выборкой и городским населением XI-XIII в. может свидетельствовать о преемственности 
морфологического типа городского населения Смоленска. В то же время, промежуточное положение 
изученной выборки по отношению к ранним и поздним сравнительным материалам может указы-
вать на то, что изученная выборка представляет собой недавних переселенцев из сельской округи.  

Ключевые слова: палеоантропология; краниология; городское население; палеопопуляции; 
русские; средневековые города 
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Введение 

Смоленск, один из древнейших русских 
городов, был основан в начале IX века и на про-
тяжении долгого времени оставался стратегиче-
ским, торговым и культурным центром. В XVI–
XVII веках он претерпел целый ряд катаклизмов 
и бедствий, оказавшись в эпицентре историче-
ских событий этой эпохи. Смоленск стал важной 
позицией в череде войн между Русским государ-
ством и Речью Посполитой (1609–1618, 1632–
1634), несколько раз переходил из рук в руки и 
окончательно был присоединен к Московскому 
Царству лишь в 1654 году. 

К XVI веку Смоленск уже в значительной 
степени потерял свою позицию ведущего торго-
вого узла на речном пути между русскими зем-
лями и Западной Европой, которую он занимал 
на протяжении предыдущих столетий. Вместо 
этого на первый план выходила функция воен-
ного пограничного города-крепости. Смоленск 
обладал масштабными укреплениями, превос-
ходящими по мощности большинство укрепле-
ний в других городах Московского государства, а 
в конце XVI века в Смоленске началось строи-
тельство каменной крепости. Тем не менее, об-
ширный торгово-ремесленный посад сохранял 
свое влияние и значение на протяжении всего 
столетия [Ширяев, 1937]. 

Кроме смены политической роли, Смо-
ленск также столкнулся и с внутренними про-
блемами, такими как голод, эпидемии, крестьян-
ские волнения. К примеру, один из эпизодов 
масштабного голода и последовавшей за ним мо-
ровой язвы был зафиксирован в источниках во 
время строительства крепостной стены в 1600–
1602 гг. [Мурзакевич, 1903, с. 92]. В 1609–1611 гг. 
Смоленск пережил многомесячную осаду силами 
польского короля Сигизмунда III, в течение кото-
рой в городе произошло несколько разрушитель-
ных пожаров, а среди населения распространи-
лась цинга; осада окончилась взятием Смоленска 
и жестокой расправой над жителями [Никитин, 
1848, с.133-170; Мурзакевич, 1903, с 93–94]. Тем 
не менее, несмотря на непрерывные испытания, 
Смоленск сохранил свою ключевую роль в исто-
рии региона и продолжал развитие. 

В настоящем исследовании мы намерены 
провести краниологический анализ населения 
Смоленска, основываясь на палеоантропологи-

ческих материалах, полученных в ходе спаса-
тельных археологических работ в 2012 году. За-
дачей исследования ставится подробное описа-
ние краниологических особенностей и выявле-
ние антропологических связей населения 
позднесредневекого Смоленска с другими груп-
пами. Подобный анализ позволит углубить наше 
понимание процессов, которые могли оказать 
влияние на историческую судьбу Смоленска в 
позднесредневековую эпоху. 

 
 

Материалы и методы 
Работа сделана на основании материа-

лов, полученных в 2012 году в рамках спаса-
тельных археологических работ в Пятницком 
конце г. Смоленска (рис. 1). В распоряжении ис-
следователей оказалось данные по 69 погребе-
ниям, относящимся к единому регулярному 
кладбищу, функционировавшему во второй по-
ловине или конце XVI – начале XVII в [Пронин, 
Соболь, 2020]. Весь некрополь перекрыт хорошо 
различимым слоем строительного мусора, кото-
рый соответствует времени строительства Смо-
ленской Крепости 1596–1602 гг. Поскольку клад-
бище расположено в непосредственной близости 
от крепостной стены и по временному промежут-
ку совпадает со временем ее строительства, 
можно предположить также, что захороненные 
могли иметь отношение к этой стройке.  

 
Общая сохранность костного материала 

оценивается как хорошая. Среди 68 учтенных 
индивидов в выборке 18 были определены как 
мужчины, 21 – как женщины и 29 – как дети (до 
14 лет включительно). Для краниологического 
анализа оказались пригодны 36 черепов (17 
мужских и 19 женских соответственно). 

Материал был обработан в соответствии 
со стандартными методиками [Алексеев, Дебец, 
1964, Алексеев, 1966, Ubelaker, 1978]. При опре-
делении возраста решающую роль среди при-
знаков играли состояние зубной системы и сте-
пень срастания швов на черепе. Пол индивидов 
моложе 14 лет не определялся. 

Для анализа материала применялись 
классические методы анализа изменчивости 
(оценка средних и средних квадратических от-
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клонений, корреляционный анализ), проводи-
лось сопоставление средних значений по t-
критерию Стьюдента; а также использовались 
многомерные методы анализа, такие как кла-
стерный анализ, многомерное шкалирование, 
канонический дискриминантный анализ. 

Анализ данных проводился как по муж-
ским, так и по женским сериям. Однако по не-
скольким причинам большее внимание уделено 
мужским выборкам: мужские черепа имеют луч-
шую сохранность, и как следствие – больший по 
численности материал; на мужских сериях тен-
денции определяются более наглядно [Коно-
пелькин, Гончарова, 2016]; кроме того, в силу 
сложившейся антропологической традиции муж-
ские серии имеют большую сравнительную базу. 

Для сравнительного краниологического 
анализа использовались опубликованные дан-
ные ряда авторов по городскому и сельскому 
населению северо-восточной части европейской 

России и других регионов. Серии датируются 
диапазоном от X до XIX вв. (табл. 1). 

 
Исследуемые выборки были разделены на 

четыре группы по региону и эпохе: ранние кур-
ганные серии X–XIII вв., ранние городские серии 
XI-XIII вв., городские серии XVI–XVIII вв. (в дан-
ную группу попала изученная нами выборка из 
Смоленска) и поздние сельские серии XVII–
XIX вв. Для нескольких выборок из Москвы 
(табл.1) была рассчитана взвешенная средняя. 

Из многомерных методов статистического 
анализа в рамках данной работы нами был ис-
пользован канонический дискриминантный ана-
лиз (далее – КДА). Анализ проведен на основе 
18 признаков: М1, М8, М17, М5, М9, М45, М48, 
М55, М54, М51, М52, DS, DC, SS, SC, M75(1), 
<NM, <ZM (табл. 2). На основании размеров бы-
ли рассчитаны некоторые указатели. 

 

 

Рисунок 1. Расположение раскопов в центре Смоленска (показано стрелкой). Погребения 
 обнаружены в раскопе 3 (Р3) [цит. по: Пронин, Соболь, 2020 с. 5] 

Figure 1. The position of archaeological excavations in historical part of Smolensk-city (shown by an  
arrow). Materials of the article are from excavation 3 (P3). According to Pronin, Sobol, 2020, р.5 
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Таблица 1. Серии, использованные для сравнительного краниологического анализа 
Table 1. Materials for comparative study 

Локализация Датировка 
Численность 

мужской  
выборки 

Источник 

Городские группы 
Смоленск XII 11 Алексеева, 1973 

Старая Рязань XI–XII 15 Алексеева, 1973 
Ярославль XIII 32 Гончарова, 2011 

Вологда, Парковый переулок XV–XVII 46 Моисеев с соавт., 2012 
Казань (далее – Казань 1) XVII–XVIII 39 Алексеев, 1969 

Казань, некрополь у церкви 
Параскевы Пятницы  

(далее – Казань 2) 
XVI–XVII 42 Макарова, 2011 

Москва, Георгиевский мона-
стырь XVI–XVII 10 Дубов, Дубова, 2000 

Москва, церковь Вознесения на 
Никитской XVI–XVII 12 Дубов, Дубова, 2000 

Москва, церковь Святителя 
Николая на Берсеневке XVI–XVII 18 Дубов, Дубова, 2000 

Москва, церковь Феодора  
Студита XVI–XVII 15 Дубов, Дубова, 2000 

Муром XVI–XVII  Бабкина, Гончарова, 2020 
Нижний Новгород XVI–XVII  Бабкина, Гончарова, 2020 

Великий Новгород (далее – 
Новгород 1) XVI–XVIII 34 Пежемский, 2000 

Великий Новгород,  
Досланьский раскоп  
(далее – Новгород 2) 

XVI–XVII 24 Евтеев, Олейников, 2015 

Псков XV–XVIII 20 Пежемский, 2013 
Свияжск XVI–XVII 15 Макарова, 2011 
Себеж XVIII 84 Алексеев, 1969 

Симбирск XVII–XVIII 17 Алексеев, 1969 

Царевококшайск XVI–XVIII 36 Макарова, Харламова, 
2013 

Ярославль XVII 9 Гончарова, 2011 
Древнерусские курганы 

Нижегородская группа курга-
нов XI–XII 12 Алексеева, 1973 

Вологодская область, курганы 
словен новгородских XI–XIII 43 Гончарова, 2000 

Муромский уезд, д.Борисово, 
курганы кривичей XI–XIII 6 Неопубликованные  

данные авторов1 
Новгородская область, курганы 

словен новгородских XI–XIII 25 Гончарова, 2000 

Смоленская группа курганов, 
кривичи смоленские X–XII 51 Алексеева, 1973 

Ярославская группа курганов, 
кривичи ярославские X–XII 58 Алексеева, 1973 

 
Примечания. 1-измерения Д.С. Конопелькина и Н.Н. Гончаровой 
Notes. 1-Measurements from D.S. Konopelkin and N.N. Goncharova 

Есть окончание. Continued 
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Окончание таблицы 1 
Table 1 ending 

Локализация Датировка 
Численность 

мужской  
выборки 

Источник 

Сборные серии сельского населения XVII-XIX вв 
Вологодская губерния XVII – XIX 17 Алексеев, 1969 
Московская губерния XVII – XIX 12 Алексеев, 1969 

Новгородская губерния XVII – XIX 24 Алексеев, 1969 
Рязанская губерния XVII – XIX 22 Алексеев, 1969 

Смоленская губерния XVII – XIX 16 Алексеев, 1969 
Ярославская губерния XVII – XIX 44 Алексеев, 1969 

 
 

Таблица 2. Список использованных краниометрических признаков 
Table 2. List of craniometrical characteristics used in the article 

Признак Описание Признак Описание 
М1 продольный диаметр черепа SS симотическая высота 
М8 поперечный диаметр черепа MC максиллофронтальная хорда 
М17 высотный диаметр черепа MS максиллофронтальная высота 
М5 длина основания лица DC дакриальная хорда 
М9 наименьшая ширина лба DS дакриальная высота 
М10 наибольшая ширина лба Woo (d) длина скуловой кости по Ву 
М11 ширина основания черепа Woo (h)  высота скуловой кости по Ву 

М12 ширина затылка М75(1) выступание носовых костей к 
линии профиля 

М45 скуловая ширина 8:1 черепной указатель 
М40 длина основания лица 17:1 высотно-продольный указатель 

М48 верхняя высота лица 45:8 поперечный фациально-
церебральный указатель 

M47 полная высота лица 9:45 лобно-скуловой (фронто-
малярный) указатель 

М43 биорбитальная ширина 40:5 указатель выступания лица  
(ук-ль прогнатизма) 

М46 средняя  высота лица 48:45 верхний лицевой указатель 
М55 высота носа 54:55 носовой указатель 

М54 ширина носа 52:51 орбитный максилло-
фронтальный указатель 

М51 ширина глазницы от mf ss:sc симотический указатель 
M51a ширина глазницы от da ds:dc дакриальный указатель 
М52 высота глазницы <NM назо-малярный угол 

М43(1) фронтомаляроорбитальная  
ширина,  fmo-fmo <ZM зиго-максиллярный угол 

IOWsub высота назиона над хордой  
fmo-fmo M65 мыщелковая ширина 

ZM’-ZM’ передняя зигомасиллярная  
ширина, zm’-zm’ M66 угловая ширина 

Ss / ZM’-
ZM’ 

высота точки subspinale над  
хордой zm’-zm’ M69 высота симфиза 

SC симотическая хорда УИСК указатель изгиба скуловой кости 
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Для определения тесноты связи между 

значениями признаков внутри каждой выборки 
использовалась стандартная матрица внутриг-
рупповых корреляций [Ефимова, 1991]. Статисти-
ческая обработка материала проводилась с по-
мощью пакета программ Statistica 8.0/10.0, 
Microsoft Office Excel 2003, LibreOffice Calc, а так-

же программы многомерного дискриминантного 
анализа MultiСan [Гончаров, Гончарова, 2016]. 

 
 

Результаты 
Краниологические характеристики мужской 

и женской частей выборки из городского некро-
поля Смоленска представлены в таблице 3: 

Таблица 3. Основные характеристики исследованных черепов из Смоленска 
Table 3. The main statistical parameters of the craniological series from Smolensk 

 ♂ мужчины ♀ женщины 
Признак ср.знач. min max S n ср.знач. min max S n 

М1 179.29 169 192 6.21 17 169.72 159 177 5.19 18 
М8 139.63 132 150 5.52 16 137.53 122 148 6.4 17 
М17 135.23 120 145 6.43 13 129.47 123 137 4.19 15 
М5 102.75 90 111 6.02 12 96.47 91 101 2.97 15 
М9 98.19 93 105 3.83 14 96.27 87 103 3.83 19 
М10 118.63 112 128 4.75 16 117.72 102 130 5.99 18 
М11 122.25 111 136 6.36 12 119.88 113 130 4.86 17 
М12 110.86 104 121 4.66 14 107.38 101 116 4.01 16 
М45 131.08 118 141 7.58 13 125.33 118 132 4.56 15 
М40 99.5 85 111 7.89 10 93.21 83 101 4.53 14 
М48 68.53 61 77 5.29 15 67.38 62 74 3.59 16 
М43 105.87 98 116 4.58 15 102.61 96 109 3.71 18 
М46 95 87 115 6.87 15 92 86 101 4.23 15 
М55 48.13 43 52.6 3.35 15 48.4 45.6 51.7 1.95 16 
М54 24.58 20.5 32.4 2.72 16 23.63 19.5 27.6 1.95 16 
М51 42.04 38.6 45 2.54 10 40.84 37.4 44.4 1.8 15 
M51a 39.51 34.6 43.2 3.27 8 39.07 34.6 42 2.39 11 
М52 31.3 26.3 34.1 2.3 12 32.79 29.7 36.2 1.88 15 

М43(1) 99.96 91.8 108 4.18 16 96.64 89.8 101.9 3.76 19 
IOWsub 18.23 14 23 2.32 16 17.07 14 21 2.02 19 

ZM’-ZM’ 94.19 86 106.1 5.98 15 92.3 84.2 98.6 3.75 15 
Ss / ZM’-ZM’ 23.71 18 29 2.83 15 22.97 20 27 1.55 15 

SC 10.2 7 14.4 2.36 11 10.5 8.6 13 1.52 17 
SS 3.74 2.2 5.6 1.16 11 3.75 2.2 5.4 1.07 17 
MC 21.76 19 23.7 1.55 11 21.33 19.7 23.6 1.33 15 
MS 8.17 5.5 11.5 1.81 10 7.63 5 12.4 1.68 15 
DC 23.64 21.4 27.3 2.24 9 23.27 21.5 26 1.55 11 
DS 12.13 10.4 16 1.85 9 11.14 9 14 1.5 11 

M47 112.92 101 124 8.14 13 108.47 99 117 5.04 15 
Woo (d) 53.29 47.4 61 4.24 12 49.99 44 55 3.53 17 
Woo (h) 10.58 8.2 15 1.95 12 8.98 2.9 12.5 2.21 17 
М75(1) 26.9 16 47 9.05 10 24.27 16 37 5.19 15 

8:1 77.91 71.35 85.21 4.15 16 81.24 70.52 88.1 4.71 17 
17:1 75.23 70.59 78.65 2.59 13 76.69 70.62 80.59 2.99 15 
45:8 93.8 82.76 102.27 5.45 13 90.52 85.51 95.42 2.71 15 
9:45 75.05 67.88 84.32 4.07 11 77.27 72.95 82.44 2.62 15 
40:5 96.4 88.54 100.95 4.29 10 96.87 91.21 102.15 3.39 14 

Есть окончание. Continued 
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Мужские черепа данной выборки мезодо-
лихокранные, продольный диаметр приближает-
ся к большому, поперечный диаметр и высота 
черепа находятся в границах средних величин. 
Ширина основания черепа стремится к малым 
значениям. Они имеют сравнительно узкий лоб 
(значения наибольшей ширины лба небольшие). 

Остальные параметры лицевого скелета 
принимают средние значения. По указателю вы-
ступания лица мезогнатные, оба угла горизон-
тальной профилировки приближаются к малым 
величинам. 

Высота носа сравнительно небольшая по 
абсолютным значениям, однако остальные па-
раметры носовых костей и их соотношения со-
храняются в пределах средних величин. 

Орбиты небольшие и вытянутые: ширина 
средняя, высота малая, указатель малый. 

Черепа мужской части выборки проявляют 
очень высокую вариабельность: для 15 призна-
ков стандартные отклонения средних значений 
превышают диапазон средних. Высокая вариа-
бельность затрагивает большинство параметров 
мозгового отдела черепа (ширина, высота чере-
па, длина и ширина основания черепа), все па-
раметры лицевого скелета, признаки характери-
зующие размеры носа и глазницы, а также симо-
тическую высоту и угол выступания носа. В 
пределах средних остается вариабельность для 
признаков, характеризующих выступание пере-
носья (SS, DC, DS), а также для обоих углов го-
ризонтальной профилировки лица (<NM, <ZM). 

Черепа женской части выборки по харак-
теристикам имеют отличия от мужских. Женские 

черепа брахикранные: продольный диаметр че-
репа стремится к малым значениям при среднем 
поперечном диаметре и средней ширине осно-
вания черепа. При этом черепа имеют большую 
высоту и большое значение высотно-
продольного указателя. Характерна также 
большая ширина затылка и  ширина лба. 

Лицевой скелет женских черепов характе-
ризуется следующими признаками: средние 
размеры верхней ширины лица и биорбитальной 
хорды. Скуловой диаметр средний, лицевые 
указатели (фацио-церебральный, лобно-
скуловой, верхнелицевой), также имеют средние 
значения. Выступание лица сравнительно не-
большое по указателю прогнатизма и зиго-
максиллярному углу, назо-малярный угол сред-
ний. 

Нос сравнительно небольшой по общей 
высоте и ширине (носовой указатель равен 
54,16), однако переносье имеет большие значе-
ния симотической высоты и ширины (их соотно-
шения в обоих случаях в пределах среднего), и 
большие значения дакриального указателя. Ор-
биты не очень высокие при средней ширине, ин-
декс их соотношения принимает малые значения. 

Необходимо отметить, что, в отличие от 
мужской части выборки, вариабельность жен-
ских черепов невысока. Только шесть признаков 
по значениям стандартных отклонений незначи-
тельно выходят за средний диапазон – 
наибольшая ширина черепа, максимальная ши-
рина лба, ширина носа, ширина глазницы от 
максиллофронтальной точки, симотическая вы-
сота и угол выступания носовых костей к линии 

Окончание таблицы 3 
Table 3 ending 

 ♂ мужчины ♀ женщины 
Признак ср.знач. min max S n ср.знач. min max S n 
48:45 53.75 50 58.06 2.54 12 53.91 49.24 60.16 2.89 15 
54:55 50.16 43.25 59.07 4.63 15 48.81 42.76 53.49 3.33 16 
52:51 74 58.44 83.95 7.75 10 80.41 71.19 92.82 5.55 15 
ss:sc 37.24 20.83 57.5 10.37 11 35.54 23.81 60 8.8 17 
ds:dc 51.54 38.1 68.09 7.86 9 47.98 40 64.52 6.93 11 
<NM 139.97 130.6 147.16 4.59 16 141.15 135.39 148.17 3.69 19 
<ZM 126.68 120.39 136.58 4.25 15 127.1 122.59 132.17 2.7 15 
M65 116.58 104 127 8.54 12 115.39 106 125 5.75 18 
M66 100.42 88 112 7.48 12 94.76 85 105 4.87 17 
M69 33.56 26 39 3.84 13 29 26 33 1.88 18 

УИСК 19.84 16.01 28.9 3.38 12 17.96 5.37 23.15 4.03 17 
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профиля, а также указатели 8:1 и 52:51. По мно-
гим краниологическим признакам вариабель-
ность меньше средней – это длина и высота че-
репа, ширина затылка и минимальная ширина 
лба, длина основания лица, высота носа и зна-
чения практически всех указателей. 

На начальном этапе межгрупповых срав-
нений были построены бивариантные корреля-
ционные графики. В качестве дифференцирую-
щих показателей для населения средневековых 
городов и сел вслед за Т.И. Алексеевой [1973] 
использованы поперечно-продольный индекс и 
скуловая ширина лица. Достоверность выявлен-
ных отличий для каждого признака проверялась 
при помощи t-критерия Стьюдента для незави-
симых выборок. 

Серия измерений из Смоленска XVI-XVII вв. 
была сопоставлена с несколькими другими серия-
ми этого региона. Мы использовали данные по 
группе смоленских курганов X–XII вв., данные по 
городскому населению Смоленска XII в., данные 
по позднему сельскому населению Смоленской 
губернии XVII–XIX вв. Результаты сравнения 
представлены на рисунке 2. 

Для четырех сопоставляемых групп можно 
выявить следующие закономерности. Если рас-

сматривать пару ранних выборок (городская и 
курганная), то, как показано в монографии 
Т.И. Алексеевой [1973], городская выборка Смо-
ленска XII в. более брахикранна и имеет боль-
шее значение скулового диаметра по сравнению 
с курганным населением той же эпохи. По дру-
гим признакам мозгового отдела черепа (М8, 
М17, М5, М9) городские жители также достовер-
но более макросомны; значения лицевых при-
знаков различаются незначительно и недосто-
верно, хотя по ним тоже можно заметить тен-
денцию к бóльшим значениям у городского 
населения, а верхняя высота лица отличается 
достоверно. 

При сравнении городской и сельской вы-
борок позднего времени мы наблюдаем совер-
шенно иную картину. По скуловому диаметру 
изученная нами городская группа Смоленска 
XVI–XVII вв. по-прежнему «крупнее», чем позд-
няя сельская группа Смоленской губернии, но 
различие оказывается меньше, чем между ран-
ними группами и теряет достоверность. Что ка-
сается черепного указателя, то за счет большего 
продольного диаметра при одинаковых значени-
ях поперечного, у городской группы он оказыва-
ется заметно меньшим, чем у сельской. Таким 
образом, сельские выборки позднего времени 
оказываются более узколицыми и одновременно 
более брахикранными в сравнении с городской. 
Достоверные отличия между ними обнаружива-
ются только по четырем признакам: длина черепа 
и длина его основания, симотическая и дакриаль-
ная хорды – все значения больше в городской вы-
борке. По остальным характеристикам различия 
недостоверны, хотя в целом городская серия 
чуть крупнее по сравнению с представителями 
поздней сельской группы Смоленской губернии. 

При сравнении двух диахронных городских 
выборок Смоленска XII в. и XVI–XVII вв., в позд-
ней группе фиксируется небольшое уменьшение 
практически всех доступных для сравнения па-
раметров (рис. 3), но в целом эти две выборки 
удивительно схожи, достоверные различия от-
мечены только для продольного и высотного 
диаметра черепа, скуловой ширины и высоты 
носа. Угловые размеры двух выборок (горизон-
тальная профилировка и степень выступания 
носовых костей к линии профиля) идентичны. 

 
Рисунок 2. Сопоставление населения  

смоленского региона по скуловой ширине 
(M45) и черепному указателю. Стрелками 

показано изменение показателей у  
диахронных выборок одного статуса 

Figure 2. Comparing populations of Smolensk 
region on bizygomatic breadth (M45) and cranial 
index. Arrows marks feature’s changing in dia-

chronically samples of one status 
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Проведем сравнение по отдельным при-
знакам смоленской серии с краниологической 
серией из Себежа [Алексеев, 1969]. Эта серия 
датируется более поздним временем XVIII в., 
однако именно Себеж среди всех городов, пред-
ставленных в нашем исследовании, территори-
ально наиболее близок к Смоленску. Это не-
большой город, можно предположить, что про-
цесс урбанизации в нем шел менее активно. 

Достоверные отличия между двумя выборками 
обнаруживаются лишь по нескольким признакам. 
Это поперечный диаметр черепа (в серии из 
Смоленска его значение меньше), а также при-
знаки, связанные с размерами и выступанием 
носа: дакриальная и симотическая высоты (вы-
ступание переносья в серии из Себежа суще-
ственно больше), угол выступания носа (в Се-
беже он выше). Различия касаются признаков, 
которые обычно связывают с влиянием балтских 
групп, в Себеже это влияние просматривается 
достаточно отчетливо. Размеры, связанные с 
общими параметрами лицевой части черепа, 
такие как высота лица, скуловой диаметр и т.д. 
сохраняют практически идентичные значения. 

Представляет интерес определение поло-
жения выборки из Смоленска на антропологиче-
ской «карте» региона по совокупности призна-
ков, что позволяют делать многомерные методы 
статистики. Анализ по широкому набору призна-
ков дает возможность получить результаты вы-
сокой степени надежности. В настоящей работе 
использован канонический дискриминантный 
анализ (КДА), результаты которого представле-
ны в таблице 4. 

Первая каноническая переменная берет 
на себя 29% межгрупповой изменчивости, вто-
рая – 14,8%, третья – 13,8%.  

Если разместить все проанализированные 
выборки в координатной плоскости, заданной 
векторами первых двух канонических перемен-
ных (рис. 4), можно видеть, что КП I разделяет 
ранние и поздние выборки, а КП II – городские и 
сельские, при этом различия между городскими 
и сельскими прослеживаются более четко среди 
поздних выборок [Бабкина, Гончарова, 2020].  

Наибольшие нагрузки по КП I приходятся 
на продольный и поперечный размеры мозгово-
го отдела черепа, кроме них имеют некоторое 
значение назо-малярный угол и дакриальная 
высота (хотя их вклад в межгрупповую изменчи-
вость значительно меньше). На положительном 
полюсе КП I оказываются выборки с коротким и 
широким (брахикранным) черепом, более высту-
пающим переносьем и менее уплощенным ли-
цом, особенно на верхнем уровне. На отрица-
тельном полюсе – выборки с противоположным 
набором характеристик, то есть долихокранные, 
с более низким переносьем, более уплощенные. 

 
Рисунок 3. Сопоставление населения  

Смоленска XII и XVI–XVII вв. по  
краниологическим признакам. Достоверные  

отличия отмечены звездочкой 
Figure 3. Histograms of means by two samples of 

Smolensk-city, 12th and 16th-17th centuries.  
Significant differences marks by stars 

 
Таблица 4. Стандартизованные коэффици-

енты дискриминантных функций  
(канонических переменных – КП I, КП II). 

Table 4. Standardized Coefficients for  
Canonical Variables (roots – root I & root II) 

Признак КП I КП II 
M1 -0.7137 -0.1255 
M8 0.6647 0.2792 

M17 -0.1916 0.1587 
M5 -0.1817 0.4240 
M9 0.2225 0.0287 

M45 0.0065 -0.2218 
M48 0.1979 0.4199 
M55 0.1106 -0.1517 
M54 0.0788 -0.1193 
M51 -0.0735 -0.5977 
M52 -0.0284 -0.0278 
DC -0.1833 0.5211 
DS 0.2538 0.1298 
SC -0.0490 -0.0059 
SS 0.0980 0.0026 

М75(1) -0.0243 0.0036 
<NM -0.2324 0.2866 
<ZM -0.1338 0.3220 

Собственные числа: 30.50 15.78 
Доля общей  
дисперсии: 0.290 0.148 
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По КП II разделение произошло по следу-
ющему комплексу признаков: на положительном 
полюсе расположены выборки с большим попе-
речным диаметром черепа, большой длиной ос-
нования черепа, высоким и относительно узким 
лицом, слегка уплощенным на обоих уровнях, 
большой дакриальной хордой. На отрицатель-
ном полюсе – выборки с противоположным 
набором черт соответственно. Выявленная на 
положительном полюсе второй канонической 
переменной «относительная узколицесть» не 
означает, что речь идет об абсолютном умень-

шении скуловой ширины, но о том, что в группах, 
образовавших компактный кластер на положи-
тельном полюсе второго корня нарушена биоло-
гическая корреляция ширины черепа и ширины 
лица в сторону меньших значений скуловой ши-
рины. Отметим при этом, что для них же свой-
ственна некоторая уплощенность лица. Проана-
лизировав состав этого кластера (города Муром, 
Царевококшайск, Вологда и Нижний Новгород), 
можно предположить, что речь идет о некотором 
влиянии финского компонента на население 
этих городов.  

 
Рисунок 4. Графические результаты канонического дискриминантного анализа. Первая и  

вторая канонические переменные 
Figure 4. Scatterplot of multivariate discriminant analysis. Roots 1& 2 

 
Примечания. 1 – материалы курганов X–XIII вв., 2 – городские выборки XI–XIII вв., 3 – городские вы-

борки XV–XVIII вв., 4 – сборные серии черепов различных губерний Центральной России XVII–XIX вв. 
Обозначения: 1 – курганы смоленских кривичей; 2 – курганы словен новгородских, Вологодская об-

ласть; 3 – курганы ярославских кривичей; 4 – курганы кривичей Нижегородской группы; 5 – курганы словен 
новгородских, Новгородская область; 6 – Смоленск XII в; 7 – Ярославль XIII в; 8 – Старая Рязань; 9 – Муром; 
10 – Смоленск XVI–XVII вв.; 11 – Нижний Новгород; 12 – Ярославль XVII в; 13 – Вологда; 14 –Новгород (1); 15 
– Новгород (2); 16 – Казань (2); 17 – Казань (1); 18 – Москва; 19 – Симбирск; 20 – Себеж; 21 – Царевокошайск; 
22 – Свияжск; 23 – Рязанская губ.; 24 – Новгородская губ.; 25 – Смоленская губ.; 26 – Вологодская губ.; 27 – 
Ярославская губ.; 28 – Московская губ. 

Notes. 1. Data from burial mounds 10th–13th centuries 2. Urban groups of 11th–13th cc; 3. Urban groups of 
15th–18th cc. 4. Mixed samples of different Central Russian’s regions rural populations 17th-19th cc. 

1. Krivichi of Smolensk region; 2. Slovenes of Vologda region. 3. Krivichi of Yaroslavl region; 4. Krivichi of 
Nizhniy Novgorod region; 5. Slovenes of Novgorod region; 6. Smolensk-city, 12th century; 7. Yaroslavl-city, 13th cen-
tury; 8. Old Sity of Ryazan; 9. Murom-city; 10. Smolensk-city, the turn of 16th-17th century; 11.Nizny Novgorod-city; 
12. Yaroslavl-city, 17th century; 13.Vologda-city; 14. Novgorod the Great, sample1; 15. Novgorod the Great sample 
2; 16. Kazan-city, sample 2; 17. Kazan-city, sample 1; 18. Moscow-city; 19. Simbirsk-city; 20. Sebezh-city; 21. 
Tsarevokokshaysk-city; 22. Sviazhsk-city; 23. Rural population of Ryazan region; 24. Rural population of Novgorod 
region; 25. Rural population of Smolensk region; 26. Rural population of Vologda region; 27. Rural population of 
Yaroslavl region; 28. Rural population of Moscow region 
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Еще один очень компактный «городской 

кластер» включает в себя две выборки Великого 
Новгорода, две выборки Казани и суммарную 
выборку Москвы. Логичность такого объедине-
ния городских групп довольно очевидна. 

Что же касается выборки Смоленска, она 
занимает на графике особое положение, не 
сближаясь ни с одним из кластеров. Смоленская 
выборка XVI–XVII века располагается на графи-
ке между поздними городскими группами и вы-
борками X–XIII веков, которые, как уже говори-
лось, неотчетливо разделяются по вектору «го-
род-село». 

 
Обсуждение 

Обнаруженные отличия изучаемой выбор-
ки Смоленска и от сельских выборок смоленско-
го региона, и от синхронных городских выборок 
нуждаются в интерпретации. Первое наблюде-
ние касается отличий от суммарной серии Смо-
ленской губернии по данным В.П. Алексеева. 
Изученная городская выборка рубежа XVI–XVII 
века достоверно отличается от сборной серии 
Смоленской губернии XVII–XIX веков большей 
длиной черепа, что приводит к более низким 
(мезокранным) значениям головного указателя. 
Встает вопрос – насколько различия между эти-
ми двумя выборками могут быть связаны с раз-
личиями в датировках, ведь сельские выборки 
региона в основном представлены материалами 
Военно-медицинской академии [Алексеев, 1969, 
с. 44], а значит, датируются более поздним вре-
менем, чем рубеж XVI–XVII века. Возможно, 
различия пропорций черепа обусловлены про-
должающимся на Восточно-Европейской рав-
нине процессом брахикефализации. 

Следует учесть, что общим термином 
«брахикефализация» могут в действительности 
называться различные комбинации микроэволю-
ционных процессов. Соотношение признаков, обо-
значаемое индексом 8:1, учитывает два отдель-
ных показателя – М8 (поперечный диаметр чере-
па) и М1 (продольный диаметр черепа), которые 
могут варьировать независимо друг от друга. Про-
демонстрируем это на примере сравнения дина-
мики краниологических показателей для имею-
щихся синхронных серий из ярославского региона 
и сопоставим полученные данные с результатами 
анализа смоленской серии, которая является 

предметом нашего исследования. Отметим, что 
сельские материалы Ярославской губернии также 
представлены преимущественно поздними (XVIII–
XIX вв.) краниологическими данными. Результаты 
сопоставления представлены на рисунке 5. 

При сравнении величин черепного указате-
ля между синхронными и диахронными выбор-
ками каждого из регионов мы можем выделить, 
по крайней мере три различных процесса, кото-
рые приводят к одинаковым результатам, под-
падающим под обобщающее понятие «брахике-
фализация»: 

• уменьшение продольного диаметра при 
синхронном увеличении поперечного 

• увеличение поперечного диаметра при 
относительно неизменных величинах продольного 

• уменьшение продольного диаметра при 
относительно неизменных величинах поперечного 

Все три процесса приводят к увеличению 
значений головного указателя, брахикрании. Одна-
ко несмотря на то, что конечный результат остается 
идентичен, динамика и механизм этих изменений в 
различных регионах могут отличаться. 

В смоленском регионе при сравнении двух 
древнерусских выборок можно видеть, что у го-
родской выборки увеличивается и длина черепа 
(незначительно), и ширина (существенно), это 
приводит к большей брахикрании городского 
населения XII в. по сравнению с сельским. В более 
поздних группах этого региона ширина черепа до-
вольно стабильна, а вот продольный диаметр 
уменьшается существенно, что также приводит к 
брахикрании. В результате разных процессов 
наблюдается последовательное изменение голов-
ного указателя практически на десять единиц. 

В ярославском регионе картина немного 
отличается. В древнерусских выборках ширина 
черепа стабильна, а вот длина у городской вы-
борки существенно больше. Как итог – уменьше-
ние головного указателя. У двух поздних выбо-
рок динамика идентична той, что описана для 
смоленского региона: при стабильной ширине 
черепа его длина уменьшается. Таким образом, 
у древнерусских выборок разных регионов 
наблюдается разнонаправленные процессы. У 
городской выборки Смоленска увеличивается 
ширина черепа. У городской выборки Ярославля 
увеличивается длина черепа. Объяснять эти 
процессы, опираясь лишь на представление о 
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большей макросомности городских жителей, 
очевидно нельзя. 

Что же касается сопоставления поздних 
выборок того и другого региона, изменения го-
ловного указателя обусловлены одинаковыми 
процессами – уменьшением длины черепа при 
стабильной ширине. Мы можем предположить, 
что это связано с процессом брахикефализации 
на Русской равнине, так как сельские выборки 
датируются более поздним временем, однако 
подобная гипотеза может упрощать объяснение 
микроэволюционных изменений этого времени.  

По совокупным результатам анализа мы 
можем вновь сделать вывод, что изученная 
нами краниологическая серия из Смоленска 
XVI XVII вв. демонстрирует значительное сход-
ство с ранними курганными материалами.  

Изученная нами выборка из Смоленска по 
совокупности размерных характеристик отлича-
ется от других синхронных городских групп. 

В качестве одного из объяснений мы мо-
жем предположить, что индивиды из рассмот-
ренной серии не относятся к коренным город-

ским жителям. Несмотря на то, что изученное 
захоронение находилось в центральном районе 
города [Пронин, Соболь, 2020], захороненные в 
нем люди, возможно, были переселенцами из 
сельской местности. Однако эта гипотеза для сво-
его подтверждения требует дальнейших исследо-
ваний. Необходимо обратить внимание на то, что 
группа похожа не на более близкие им поздние 
сельские серии, а на древнерусские выборки. 

Результаты КДА (рис. 4) в целом согласуют-
ся с результатами, которые мы получили методом 
анализа отдельных признаков. Выборка из Смо-
ленска XVI–XVII вв. тяготеет скорее к курганному 
населению X–XII вв., а также обособляется от всех 
прочих городских выборок. Такая картина не 
вполне ожидаема, поскольку, как известно из 
письменных и археологических источников, в эпо-
ху Средневековья Смоленск прошел через множе-
ство кризисов, являлся средоточием торговых пу-
тей и одновременно военным форпостом [Ники-
тин, 1848; Мурзакевич, 1903; Ширяев, 1937], а 
значит, эффекты, присущие урбанизации, имели 
возможность проявиться в достаточной степени. В 

 
Рисунок 5. Эпохальная динамика черепного указателя и составляющих его диаметров черепа.  
A, Б. Смоленский регион, сельские и городские группы: 1 – смоленские кривичи, курганы X–XII в.;  

2 – Смоленск XII в.; 3 – Смоленск XVI–XVII вв.; 4 – Смоленская губерния XVIII–XIX вв. 
В, Г. Ярославский регион, сельские и городские группы: 1 – ярославские кривичи, курганы XII–
XIII вв.; 2 – Ярославль, XIII в.; 3 – Ярославль, XVII вв.; 4 – Ярославская губерния, XVIII–XIX вв. 

Figure 5. Secular dynamics of cranial index and its constituent indicators 
А, Б. Region of Smolensk. 1 – Krivichi of Smolensk region; 2 – Smolensk-city, 12th century; 3 – Smolensk-

city, the turn of 16th-17th centuries; 4 – Rural population of Smolensk region; 
В, Г – region of Yaroslavl. 1 – Krivichi of Yaroslavl region; 2 – Yaroslavl-city, 13th century;  

3 – Yaroslavl-city, 17th century; 4 – Rural population of Yaroslavl region 
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таком случае, наше предположение о том, что 
основу исследованной городской смоленской 
группы в действительности составляли пересе-
ленцы из сельской местности, представляется 
логичным. 

Тем не менее, такое предположение не 
дает исчерпывающего объяснения статусу ис-
следованной краниологической серии из Смо-
ленска. Заметим, что по результатам КДА 
(рис. 4) она находится довольно далеко по сово-
купности значений канонических переменных от 
выборки из Себежа, более поздней хронологи-
чески, но наиболее близкой территориально. Се-
беж смещается к кластеру более позднего сель-
ского населения, в то время как Смоленск тяготеет 
к кластеру ранних курганных групп. Одновременно 
другие города на диаграмме в той или иной степе-
ни сохраняют свою географическую связанность, 
особенно это заметно в кластере городов, пред-
ставляющих северо-восток русских земель, по-
скольку в составе этого населения, вероятно, 
сильна доля финского компонента [Бабкина, Гон-
чарова, 2020]. Таким образом, мы вынуждены 
предполагать, что реальные процессы, повлияв-
шие на динамику такого распределения, могли 
быть достаточно сложными. 

Исторический период с XVI по XVIII вв. в 
отечественной истории характеризуется много-
численными кризисами, катаклизмами и война-
ми – и вполне возможно, «хронологическая ди-
станция» между сериями рубежа XVI–XVII и XIX 
веков оказалась столь значимой, что стала пре-
обладать над географическим фактором. В та-
ком контексте наш анализ показывает, что 
вплоть до конца XVI века население Смоленска 
сохраняло черты, характерные для жителей бо-
лее ранних эпох. 

 
Заключение 

Исследованная группа населения г. Смолен-
ска XVI–XVII в. по результатам анализа мужской 
части черепов демонстрирует сходство с более 
ранними сериями курганных захоронений X–XIII вв. 
по комплексу краниометрических признаков. 

При попарном сопоставлении признаков 
для исследованной серии Смоленска XVI–
XVII вв. с более ранними и поздними городскими 
и сельскими краниологическими сериями изу-
ченного региона не фиксируется однозначного 

тренда постепенной брахикефализации и мак-
росомизации, который считается характерным 
для городского населения. 

По результатам канонического дискрими-
нантного анализа исследованная серия также 
отделяется от всех остальных синхронных го-
родских серий в пространстве первой и второй 
канонических переменных, что позволяет пред-
положить, что основу этой городской группы 
населения в действительности составляли пе-
реселенцы из сельской местности. 

В то же время, тот факт, что по результа-
там канонического дискриминантного анализа 
выборка также тяготеет не к синхронному либо 
более позднему населению, а к кластеру ранних 
курганных краниологических серий X– XIII вв., 
требует дополнительных объяснений. 
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ANTHROPOLOGICAL STUDY OF THE POPULATION OF SMOLENSK 
IN THE 16TH–17TH CENTURIES BASED ON THE MATERIALS FROM 

THE EXCAVATIONS AT PYATNITSKY DISTRICT 
 

Introduction. The article analyzes materials dated to the 16th–17th centuries came from Smo-
lensk. This period turned out to be one of the most complex and eventful in the history of the region, 
that's why every new detail is significant for the study. For a long time, Smolensk functioned as a bound-
ary city and also as an important trade hub between the Muscovite Tsardom and the Polish-Lithuanian 
Commonwealth; so, the composition of its population may reflect the influence of the western neighbors. 

Materials and methods. There were examined the craniological materials discovered during the 
excavations at the Pyatnitsky district of the city in 2012. The necropolis dates back to the turn of the 
16th–17th centuries, it is located on the high bank of the Dnieper near the fortress wall of the Smolensk 
Kremlin. The materials include 17 male and 19 female skulls. Classical and multidimensional biometric 
methods were used as statistical approaches. 

Results. The comparison beetween the studied sample and the other sample of the 12th century 
city population known from the literature has showed their high similarity, although the later sample tends 
to be slenderer. Statistically significant differences were recorded only for certain parameters of the skull. 

 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 77-92 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 77-92 • 

 

91 

References 
Alekseev V.P. Osteometriya. Metodika antropolo-

gicheskih issledovanij [Osteometry. The Method of an 
anthropological research]. Moscow: Nauka, 1966. 251 р. 
(In Russ.). 

Alekseev V.P. Proishozhdenie narodov Vostochnoj 
Evropy (kraniologicheskoe issledovanie) [Origin of the 
nations of Eastern Europe (craniological research)]. 
Moscow: Nauka, 1969. 325 p. (In Russ.) 

Alekseev V.P., Debec G.F. Kraniometriya. Metodika 
antropologicheskih issledovanij [Craniometry. The Me-
thods of anthropological research]. Moscow: Nauka, 
1964. 128 p. (In Russ.). 

Alexeeva T.I. Etnogenez vostochnyh slavyan po dan-
nym antropologii [Ethnogeny of East Slavs according to 
anthropological data]. Moscow: MSU Publ., 1973. 332 р. 
(In Russ.). 

Babkina A.D., Goncharova N.N. Antropologicheskaya 
harakteristika naseleniya Muroma i Nizhnego Novgoroda 
XVI-XVII vv. [The population of Murom and Nizhniy No-
vgoron in 16-17 cc: anthropological characteristics]. Ar-
heologiya Vladimiro-Suzdal'skoj zemli [Archeology of the 
Vladimir-Suzdal region], 10, 2020, pp. 90–101. (In Russ.). 

Goncharov, I.A., Goncharova N.N. MultiCan program 
for analyzing multidimensional data sets using sampling 
statistics and parameters of the general population (Mul-
tiCan)] // Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii pro-
grammy dlya EVM №2016610803. №2016610803. 
Мoscow, 2016. (In Russ.). 

Goncharova N.N. Osobennosti antropologicheskogo 
tipa novgorodskih sloven v svyazi s voprosami proisk-
hozhdeniya [Characteristics of antropological type of No-
vgorod Slovenes in relation to the questions of their origi-
nation]. In Narody Rossii. Antropologiya [The peoples of 
Russia. Anthropology]. Moscow: Stariy Sad, 2000, рр.66–
94. (In Russ.). 

Goncharova N.N. Formirovanie antropologicheskogo 
raznoobraziya srednevekovyh gorodov: Yaroslavl', Dmit-
rov, Kolomna [Formation of the anthropological diversity 
of medieval cities: Yaroslavl, Dmitrov, Kolomna]. Vestnik 
antropologii [Herald of anthropology], 2011, 19, рр.202–
216. (In Russ.). 

Dubov A.I., Dubova N.A. Antropologicheskaya harak-
teristika chetyrekh kraniologicheskih serij s territorii Mos-
kvy [Anthropological characteristics of four craniological 
series from the territory of Moscow]. In Narody Rossii. 

Antropologiya [The peoples of Russia. Anthropology]. 
Moscow, Stariy Sad, 2000, pp.130–150. (In Russ.). 

Evteev A.A., Olejnikov O.M. Arheologicheskie i paleo-
antropologicheskie issledovaniya na Dan'slave ulice v 
Velikom Novgorode [Archaeological and paleoanthropo-
logical research on Danslav Street in Veliky Novgorod]. 
Rossijskaya arheologiya [Russian Archaeology], 2015, 1, 
pp.136–152. (In Russ.) 

Efimova S.G. Paleoantropologiya Povolzh'ya i Pri-
ural'ya [Paleoanthropology of the Volga and Ural regions]. 
Moscow, MSU Publ., 1991. 95 p. (In Russ.). 

Konopelkin D.S., Goncharova N.N. Sravnitel'nyj krani-
ologicheskij analiz vostochnoevropejskih gorodskih i 
sel'skih vyborok XVI-XVIII vv. [Comparative craniological 
analysis of Eastern European residential and rural panels 
of XVI-XVIII cc.]. Rossijskaya arheologiya [Russian Ar-
chaeology], 2016, 2, pp.73–85. (In Russ.). 

Makarova E.M. Pervye poselentsy o.-g. Sviyazhsk. K 
voprosu ob antropologicheskom sostave naseleniya [The 
first settlers of the island-town Sviyazhsk. Аnthropological 
composition of the population]. Istoriko-kul'turnoe nasle-
die i sovremennaya etnologiya: materialy konferentsii 
molodyh uchenykh [Historical and Cultural Heritage and 
Contemporary Ethnology: Proceedings of the Young Sci-
entists Conference]. Moscow: IEA RAS Publ., 2011. pp. 
21-32 (In Russ.). 

Makarova E.M., Kharlamova N.V. Naselenie Tsarevo-
kokshayska (Yoshkar-Oly) konсa XVI–serediny XVIII vv. 
po dannym antropologii (predvaritelnye rezultaty issle-
dovaniya) [The Population of Tsarevokokshaysk (Yosh-
kar-Ola) from the late 16th to the mid-18th centuries ba-
sed on the Anthropological Data (preliminary research 
results)]. Integratsiya arkheologicheskikh i etnogra-
ficheskikh issledovaniy: sbornik nauchnykh trudov [In-
tegration of Archaeological and Ethnographic Research: 
Collection of Scientific Works], 2013, 2, pp.82-88. (In 
Russ.). 

Moiseev V.G., Hartanovich V.I., Shirobokov I.G. Kra-
niologiya pozdnesrednevekovogo naseleniya Vologdy 
[Craniology of the late medieval population of Vologda]. 
Moscow University Anthropology Bulletin [Vestnik Mos-
kovskogo universiteta. Seriya XXIII. Antropologiya], 2012, 
3, pp. 95-109. (In Russ.). 

Murzakevich N.A. Istoriya goroda Smolenska [History 
of Smolensk]. Smolensk: Smolenskiy komitet Publ., 1903. 
244 p. (In Russ.). 

The comparison with the aggregated sample of the rural Smolensk region population dated to the 
18th–19th centuries also revealed a significant difference for the cranial length and height and some pa-
rameters of the facial skeleton. Discriminant analysis showed a quite unique status of the studied sam-
ple, which differs from both synchronous urban groups and later samples of the rural population of the 
central region. There are also no processes of macrosomization observed for it. 

Conclusion. The absence of significant differences for most characteristics between the studied 
sample and the urban population of the 12th century can indicate the continuity of the morphological type 
of the Smolensk urban population. On the other hand, the intermediate position of the studied sample in 
relation to early and late comparative materials can indicate that the studied sample represents recent 
settlers from the rural area. 

Keywords: paleoanthropology; craniology; urban population; paleopopulations; Russians; medie-
val cities 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-24-1-7 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 77-92 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 77-92 • 

 

92 
Nikitin P.E. Istoriya goroda Smolenska [History of 

Smolensk]. Moscow: S. Selivanskogo Publ., 1848. 406 p. 
(In Russ.). 

Pezhemskiy D.V. Novye materialy po kranilogii sred-
nevekovyh novgorodcev [New materials on the cranial 
study of the people of medieval Novgorod]. In Narody 
Rossii. Antropologiya [The peoples of Russia. Anthropo-
logy]. Moscow: Staryy sad, 2000, pp.95–129. (In Russ.). 

Pezhemskiy D.V. Novye kranilogicheskie materialy po 
pozdnesrednevekovomu naseleniyu Pskova [New cranial 
materials on the late medieval population of Pskov]. 
Vestnik antropologii [Herald of Anthropology], 2013, 3 
(25), pp.121-126. (In Russ.). 

Pronin G.N., Sobol V.E. Drevniy Smolensk. Arheolo-
giya Pyatnitskogo konca [Ancient Smolensk. Archeology 
of the Pyatnitsky district]. Moscow: IA RAS Publ., 2020. 
336 p. (In Russ.). 

Shiryaev S.D. Smolensk i ego social'nyy landshaft v 
XVI-XVII veke [Smolensk and its social landscape in the 
16th-17th centuries]. Smolensk: Zapadnoe oblastnoe 
byuro kraevedeniya, 1937. 62 p. (In Russ.). 

Ubelaker H.D. Human Skeletal Remains. Excavation, 
Analysis, Interpretation. Taraxacum, Washington DC, 
1978. 116 p. 

 
Information about the authors 
Buriak Anastasiia D., ORCID ID: 0009-0003-9881-0473; 
buriak.anastasiadm@gmail.com;  
Goncharova Natalia N., PhD, ORCID ID: 0000-0001-
8504-1175, 1455008@gmail.com. 
© 2024. This work is licensed under a CC BY 4.0 license 
 

 



•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 93-103 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 93-103 • 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  
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МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, кафедра антропологии, 
 Ленинские горы, 1, стр. 12, 119234, Москва, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 

ФИЗИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ И САМООЦЕНКУ СТУДЕНТОВ 
 ИЗ КОРЕИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ МОСКВЫ 

 
 
Введение. В статье представлены результаты комплексного исследования выборки сту-

дентов из Республики Корея, обучающихся в Москве. В условиях интенсивных международных сту-
денческих обменов проблемы адаптации молодых людей к жизни и уч бе в другой стране стано-
вятся актуальным предметом научных исследований, в том числе и современной биологической 
антропологии. Уровень адаптации иностранных студентов находит отражение в их физическом 
состоянии и в некоторых психологических показателях, на что могут влиять и факторы соци-
ального характера.  

Материал и методы. В исследовании применялись традиционные методы антропометрии,  
а также данные анкет и шкала самооценки Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн. Сбор данных проводился с 
 соблюдением правил биоэтики с дальнейшей деперсонификацией собранных материалов. Статисти-
ческие методы включали описательную статистику, корреляционный и факторный анализы.  

Результаты. По данным антропометрии был произвед н расч т индекса массы тела и по-
строены графики его распределения, которые соответствуют критериям нормальности. У юно-
шей индекс массы тела находится, в основном, в пределах нормы, в то время как в выборке деву-
шек наблюдается заметный процент участниц с пониженной массой тела по стандартам Все-
мирной организации здравоохранения.  

В выборке юношей индекс массы тела обнаруживает отрицательную связь с удовлетвор н-
ностью питанием, физическим самочувствием и занятиями спортом, что согласуется с итогами 
нашего исследования российских студентов. Индекс массы тела у девушек обнаруживает поло-
жительную связь с самооценкой.  

Полученные в исследовании результаты позволили оценить ассоциации между физически-
ми и психологическими характеристиками студентов и некоторыми факторами социального 
характера.  

Заключение. Итоги провед нного исследования указывают на значительное влияние соци-
альных факторов, и прежде всего, самосоциализации, на физическое и психологическое состояние 
молодых людей, что необходимо учитывать в работе с иностранными студентами. 

Ключевые слова: индекс массы тела; удовлетвор нность питанием; место при ма пищи;  
социализация 
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Введение 

Студенты, обучающиеся в других странах, 
представляют сегодня значимую социальную кате-
горию. Несмотря на все проблемы современного 
мира, уровень международных студенческих об-
менов оста тся высоким, и количество иностран-
ных студентов в разных странах продолжает уве-
личиваться. При этом многие из них испытывают 
сложности в процессе приспособления к новым 
условиям жизни, что сказывается и на их успехах в 
уч бе. Адаптация студентов к новой среде вклю-
чает целый ряд аспектов, изучение которых пред-
ставляет собой одно из актуальных направлений 
исследований социологов, психологов и антропо-
логов.  

Важнейшим показателем уровня адаптации 
студентов к другой социальной и культурной среде 
является их физический и психологический статус 
[Бахолдина, Титова, 2018; Rabeeah et al., 2021; 
Slaughter et al., 2023; Zheng et al., 2023], который 
исследуется и в настоящей работе.  

Значимым фактором для иностранных сту-
дентов является выстраивание новой для них си-
стемы питания. В статьях, посвящ нных исследо-
ваниям в этой области, обычным становится такое 
словосочетание как «продовольственная безопас-
ность», что подч ркивает высокий уровень напря-
ж нности, создаваемый проблемой доступа сту-
дентов к необходимым и привычным для них про-
дуктам [Shi et al., 2021; Shi, Allman-Farinelli, 2023].  

Отдельной проблемой является психологи-
ческая адаптация, в том числе – преодоление 
ощущения одиночества и изолированности от со-
циума. Подобные психологические сложности воз-
никают даже у российских студентов – представи-
телей национальных меньшинств, которые приез-
жают для уч бы в большие города [Козлова с 
соавт., 2022], тем более сложно избежать их ино-
странным студентам [Zheng et al., 2023]. Психоло-
гическое благополучие молодых людей может от-
ражаться в уровне их самооценки. Исследования 
показывают, что для успешной социализации ино-
странных студентов самооценка играет важней-
шую роль [Quinton, 2020].  

Необходимость разработки специальных 
стратегий помощи иностранным студентам в адап-
тации к жизни и уч бе в другой стране определяет 
актуальность развития междисциплинарных ис-
следований в этой области. 

Материалы и методы 
Материалом для исследования послужили 

данные по выборке корейских студентов, обуча-
ющихся в Москве, собранные бакалавром ка-
федры антропологии Мидженг Ли в 2019 году 
под руководством автора. Были обследованы 20 
юношей и молодых мужчин в возрасте от 21 до 
37 лет (средний возраст 27 лет, далее «юноши») 
и 20 девушек в возрасте от 17 до 27 лет (сред-
ний возраст 23 лет, далее «девушки»). В про-
цессе исследования были измерены длина и 
масса тела с последующим расч том индекса 
массы тела (BMI, body mass index), а также за-
полнены анкеты и опросники по шкале само-
оценки Т. Дембо – С. Рубинштейн. В анкетах 
студенты отвечали на вопросы о сво м физиче-
ском самочувствии, о занятиях спортом, об удо-
влетвор нности или о неудовлетвор нности пи-
танием, о месте при мов пищи, о продуктах, ко-
торые им подходят, и которых недоста т в их 
рационе. Шкала Дембо–Рубинштейн применя-
лась нами в нескольких предыдущих исследо-
ваниях [Бахолдина с соавт., 2017; Бахолдина, 
Титова, 2018; Бахолдина, Благова, 2020, а, б]. 
Методика предполагает определение уровня 
нескольких частных самооценок. Уровень каж-
дой частной самооценки в баллах считается 
эквивалентным расстоянию в миллиметрах от 
нижней, нулевой точки вертикального отрезка в 
100 мм, до отметки, сделанной участником ис-
следования. Шкала удобна своей простотой и 
доступностью для работы с респондентами ши-
рокого возрастного диапазона, а также тем, что 
позволяет оперировать с разными характери-
стиками. В настоящей работе участникам пред-
лагалось оценить по шкале самооценки такие 
индивидуальные особенности (частные само-
оценки) как здоровье, благополучие, уверен-
ность в себе, отношение близких людей, отно-
шение знакомых, интеллект, внешность, харак-
тер и ощущение себя счастливым.  

Сбор данных проводился с соблюдением 
правил биоэтики, при информированности и со-
гласии участников, с санкции Комитета по биоэ-
тике МГУ. В соответствии с законом о защите 
персональных данных, все собранные материа-
лы в процессе дальнейшей обработки были де-
персонифицированы.  
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Статистическая обработка данных вклю-

чала описательную статистику, а также методы 
корреляционного и факторного анализа в про-
грамме STATISTICA 10. 

 
 

Результаты 
Морфологические особенности изученной  

выборки студентов из Кореи 
Антропометрическое исследование сту-

дентов из Кореи включало измерение длины и 
массы тела с последующим расч том индекса 
массы тела (BMI) (таблица 1). 

В таблице 2 приводится распределение 
юношей и девушек по индексу массы тела со-
гласно градациям Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) 

 
В женской части выборки встречается не-

сколько случаев недостаточной и повышенной 
массы тела. Среди юношей недостаточная мас-
са тела не встречается, присутствуют только 
норма, избыточная масса тела и ожирение, 
представленное в выборке единичным случаем. 
Данные таблицы свидетельствуют о большем 
неблагополучии в физическом статусе девушек, 

для которых в 25 % случаев отмечается недо-
статочная масса тела. 

Ниже приводятся графики распределения 
индекса массы тела для юношей и девушек 
(рис. 1, 2). 

Согласно критерию Колмогорова-
Смирнова, распределение значений индекса 
массы тела для юношей соответствует нор-
мальному (d= 0,09936, p> 0,20). Коэффициент 

Таблица 1. Возраст, длина тела, масса тела и BMI в изученной выборке 
Table 1. Age, body length, body weight and BMI in the sample 

Юноши, N=20 Девушки, N=20 

 M Min Max SD  M Min Max SD 
Возраст 26,60 21,00 37,00 4,47 Возраст 22,80 17,00 27,00 2,76 
Длина 
тела 174,80 165,00 185,00 4,97 Длина 

тела 163,15 155,00 169,00 3,80 

Масса 
тела 71,65 55,00 105,00 12,34 Масса 

тела 55,35 47,00 70,00 6,71 

BMI 23,41 18,62 32,77 3,57 BMI 20,84 16,46 25,59 2,77 

Примечания. M – средняя; Min – минимум, Max – максимум, SD – среднее квадратическое отклонение. 
Notes. M – average; Min – minimum, Max – maximum, SD – standard deviation. 
 

Таблица 2. Распределение выборки по BMI согласно критериям ВОЗ 
Table 2. Sample distribution by BMI according to WHO criteria 

BMI, кг/м² Градации BMI по критериям ВОЗ % (число) 
Юноши, N=20 Девушки, N=20 

16 и менее Выраженный дефицит массы тела – – 
16–18,5 Недостаточная масса тела – 25%  (5) 

18,5–24,99 Норма 70% (14) 60% (12) 
25–29,99 Избыточная масса тела 25%   (5) 15%   (3) 
30–34,99 Ожирение 5%   (1) – 
35–39,99 Сильное ожирение – – 

40 и более Очень сильное ожирение – – 
 

 
Рисунок 1. Распределение значений индекса 

массы тела (BMI) в выборке юношей 
Figure 1. Distribution of body mass index (BMI) 

 values in the male sample 
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асимметрии равен 0,769, что свидетельствует о 
значительном смещении распределения в об-
ласть более низких значений, которые в данном 
случае, в соответствии с данными таблицы 2, 
являются нормой для индекса массы тела по 
критериям ВОЗ.  

Распределение индекса массы тела у де-
вушек (рис. 2) также соответствует нормальному 
(d= 0,13236, p> 0,20). Коэффициент асимметрии 
в выборке девушек равен 0,377, что также гово-
рит о смещении распределения в область низ-
ких значений. В выборке девушек низкие значе-
ния соответствуют недостаточной массе тела по 
критериям ВОЗ. 

 

Самооценка и данные опросов студентов из Кореи  
В таблице 3 приводятся средние значения 

и размах изменчивости для частных самооценок 
шкалы Дембо–Рубинштейн в женской и мужской 
части изученной выборки. 

Статистически достоверных различий 
между юношами и девушками по признакам 
шкалы Дембо–Рубинштейн не обнаружено; 
средние баллы самооценки для девушек и 
юношей примерно равны. Для иллюстрации 
различий по частным самооценками получен-
ные результаты представлены в графическом 
виде (рис. 3). 

У юношей и девушек уровень самооцен-
ки совпадает для показателей «здоровье» и 
«внешность». Самооценка уверенности в себе, 
отношения знакомых и характера несколько 
выше у юношей; самооценка благополучия, 
отношения близких, интеллекта и счастья вы-
ше у девушек. В целом конфигурации кривых 
самооценки для обоих полов сходны между 
собой.  

Провед нные нами ранее исследования 
[Бахолдина, Титова, 2018; Бахолдина, Благова, 
2020, а, б] позволяют сравнить уровень само-
оценки в тр х выборках – студентов из Кореи, 
иностранных студентов из РУДН и российских 
студентов Московского университета (табл. 4). 

 
Рисунок 2. Распределение значений индекса 

массы тела (BMI) в выборке девушек 
Figure 2. Distribution of body mass index (BMI) 

 values in female sample 

Таблица 3. Описательные статистики для показателей шкалы самооценки  
Дембо –Рубинштейн  

Table 3. Descriptive statistics for indicators of the Dembo–Rubinshtein self-esteem scale 

 Юноши, N=20 Девушки, N=20 
M Min Max SD M Min Max SD 

Здоровье 68,90 30 100 19,26 68,50 10,00 100,00 22,77 
Благополучие 62,75 10 100 22,21 70,00 40,00 90,00 17,17 

Уверенность в себе 75,20 10 100 24,15 71,50 30,00 100,00 18,72 
Отношение близких 80,60 40 100 19,40 84,75 60,00 100,00 13,71 

Отношение знакомых 79,50 50 100 14,95 77,00 20,00 100,00 22,03 
Интеллект 71,40 30 100 19,06 73,25 40,00 100,00 13,98 
Внешность 69,85 20 90 19,86 70,00 40,00 100,00 16,22 
Характер 79,85 50 100 14,27 72,50 40,00 100,00 14,37 
Счастье 76,50 20 100 23,29 81,75 50,00 100,00 15,83 

Средний балл самооценки 73,84    74,36    

Примечания. M – средняя; Min – минимум, Max – максимум, SD – среднее квадратическое отклонение. 
Notes. M – average; Min – minimum, Max – maximum, SD – standard deviation. 
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Общий уровень самооценки оказывается 
достаточно высок и сходен во всех тр х выбор-
ках. Однако можно отметить некоторые разли-
чия в гендерной дифференциации по этому при-
знаку. Разница между мужской и женской частя-
ми выборки российских студентов статистически 
достоверна, в то время как уровень самооценки 
юношей и девушек в обеих выборках иностран-
ных студентов находится на одном уровне. 

В анкетах, которые были предложены 
участникам исследования, содержались также 
вопросы об их физическом самочувствии, пище-
вых предпочтениях, удовлетвор нности питани-
ем и занятиях спортом.  

Анализ анкет показал, что в выборке юно-
шей питанием не удовлетворены 11 человек из 
20, то есть 55%. В выборке девушек этот про-
цент ниже – 44,4%. 

Среди продуктов, недостаток которых осо-
бенно остро ощущают студенты из Кореи – мо-

репродукты, некоторые овощи, например, батат, 
а также фрукты. В то же время морепродукты, 
рыба и овощи называются студентами среди тех 
продуктов, которые им в России не нравятся. 
Еда, которая устраивает студентов из Кореи – 
мясные блюда, супы, блины, макароны, плов. 

Одним из вопросов анкеты был вопрос об 
основном месте при ма пищи – дом (общежи-
тие), или столовая, кафе, ресторан. Согласно 
результатам опросов, питание вне дома практи-
куют 70% юношей и 66,7% девушек. 

Спортом в той или иной степени занима-
ются 33% юношей и 68% девушек. 

 
Связь признаков самооценки, некоторых социальных 

факторов и BMI в изученной выборке 
В качестве многомерного метода исследо-

вания связей между разными признаками в изу-
ченной выборке студентов из Кореи был приме-
н н факторный анализ. 

 
Рис. 3. Графическое сравнение уровня самооценки для юношей и девушек по отдельным  

показателям шкалы Дембо–Рубинштейн 
Figure 3. Graphic comparison of the self-esteem level for males and females according to separate 

 indicators of the Dembo–Rubinstein scale 
 

Таблица 4. Сравнение среднего балла самооценки для юношей и девушек в трёх  
выборках студенческой молодёжи 

Table 4. Comparison of average self-esteem score for males and females in three student samples 
Юноши Девушки 

Студенты из 
Кореи, 
N=20 

Иностранные 
студенты, 

РУДН, 
N=118 

Российские 
студенты, 

МГУ, 
N=80 

Студенты 
из Кореи, 

N=20 

Иностранные 
студенты, 

РУДН, 
N=60 

Российские 
студенты, 

МГУ, 
N=146 

73,84 80,95 75,48 74,36 80,37 70,48 
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Выбор признаков для проведения фактор-

ного анализа представляет собой отдельную 
задачу, особенно в случае небольшой числен-
ности группы. Согласно условиям применения 
метода, количество переменных должно быть не 
менее чем в два раза меньше, чем общая чис-
ленность выборки. Ещ  одним условием являет-
ся наличие корреляций между признаками, 
включ нными в анализ. С целью приведения 
процесса статистической обработки данных в 
соответствие с этими правилами, вначале был 
провед н корреляционный анализ и рассчитаны 
средние значения коэффициентов корреляции 
между признаками шкалы самооценки Дембо–
Рубинштейн и остальными признаками, вклю-

ч нными в исследование. Для проведения фак-
торного анализа были выбраны 4 признака шка-
лы самооценки, показавшие наиболее высокий 
уровень корреляционных связей, а также BMI и 
данные анкет. Итоги факторного анализа пред-
ставлены в таблицах 5 и 6.  

В выборке юношей первый фактор, на ко-
торый приходится 0,30 тотальной изменчивости, 
выделяет однонаправленную изменчивость 
всех включ нных в анализ показателей шкалы 
Дембо–Рубинштейн.  

Второй фактор демонстрирует высокие 
факторные нагрузки одного знака между физиче-
ским самочувствием, удовлетвор нностью соб-
ственным питанием, занятиями спортом и пред-

Таблица 5. Итоги факторного анализа. Юноши 
Table 5. Results of factor analysis. Males 

 Factor – 1 Factor – 2 Factor – 3 

Здоровье 0,6690 0,1618 0,3362 
Отношение близких 0,7192 –0,3452 0,4574 
Отношение знакомых 0,8727 0,0192 –0,1771 
Характер 0,8760 0,0021 –0,1922 
Удовлетворённость питанием –0,0137 –0,6300 0,0365 
Физическое самочувствие 0,2992 –0,6551 –0,4679 
Спорт 0,1133 –0,6045 0,2852 
Питание вне дома –0,0235 –0,0326 0,8315 
BMI 0,2440 0,6594 0,1156 
Expl.Var 2,6564 1,7731 1,3970 
Prp.Totl 0,2952 0,1970 0,1552 

 
Таблица 6. Итоги факторного анализа. Девушки 

Table 6. Results of factor analysis. Females 

 Factor – 1 Factor – 2 Factor – 3 

Здоровье 0,4458 –0,0396 0,6900 
Отношение близких 0,1393 –0,1281 0,8296 
Отношение знакомых 0,7987 –0,1965 0,3457 
Характер 0,8261 –0,0433 0,0892 
Удовлетворённость питанием 0,1874 0,8292 –0,1467 
Физическое самочувствие –0,1978 0,7115 0,4740 
Спорт 0,0894 0,6681 –0,1736 
Питание вне дома 0,7042 0,2851 0,1861 
BMI 0,5681 0,3138 –0,0003 
Expl.Var 2,439481 1,878483 1,602801 
Prp.Totl 0,271053 0,20872 0,178089 

Примечания к таблицам 5 и 6. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие 0,3. 
Notes for tables 5 and 6. Factor loads exceeding 0,3 are shown in bold. 
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ставлениями об отношении к индивиду других лю-
дей. При этом высокая факторная нагрузка на ин-
декс массы тела имеет противоположный знак.  

Третьим фактором выявляется однона-
правленная связь средней интенсивности между 
питанием вне дома, самооценкой здоровья и 
отношения близких. Противоположный знак 
имеет здесь факторная нагрузка на признак 
«физическое самочувствие». 

В выборке девушек первый фактор, на ко-
торый приходится 0,27 тотальной изменчивости, 
обнаруживает высокий уровень связи между от-
дельными показателями шкалы Дембо-
Рубинштейн. Для всех признаков самооценки 
высокая положительная связь выявляется также 
с питанием вне дома и с индексом массы тела. 
Эти результаты частично совпадают с результа-
тами по третьему фактору для юношей. Второй 
фактор, как и в выборке юношей, обозначает 
положительную связь между физическим само-
чувствием, удовлетвор нностью собственным 
питанием, занятиями спортом и индексом массы 
тела. Третьим фактором выявляется однона-
правленная изменчивость таких показателей как 
самооценка здоровья, отношения близких и фи-
зического самочувствия. 

 
 

Обсуждение 
Оценка физического состояния студентов 

изученной выборки по значениям BMI обнаружи-
вает некоторые различия между юношами и де-
вушками. У юношей индекс массы тела находит-
ся, в основном, в пределах нормы, в то время 
как у девушек BMI ниже нормы отмечен в 25% 
случаев. Распределение значений массы тела и 
у юношей, и у девушек, соответствует критериям 
нормальности. 

Анализ данных по уровню самооценки 
студентов из Кореи показал сходство по этому 
показателю мужской и женской выборки. Подоб-
ная ситуация в целом не характерна для ген-
дерных различий в самооценке. Результаты 
большинства исследований свидетельствуют о 
том, что самооценка женщин в целом ниже, чем 
мужчин [Zuckerman et al., 2016], что соотносится 
и с нашими данными для российских студентов 
и аспирантов Московского университета [Бахол-
дина, Благова, 2020].  

Провед нные ранее исследования позво-
лили сравнить уровень самооценки в тр х вы-
борках – студентов из Кореи (настоящая рабо-
та), иностранных студентов РУДН [Бахолдина, 
Титова, 2018], и российских студентов МГУ [Ба-
холдина, Благова, 2020]. Достаточно высокий 
уровень самооценки во всех тр х выборках мо-
жет рассматриваться как свидетельство общего 
психологического благополучия данной возраст-
ной и социальной категории. При этом, в отли-
чие от российской выборки, в обеих выборках 
иностранных студентов – студентов из Кореи и 
студентов РУДН, – обнаруживается примерно 
одинаковый уровень самооценки у девушек и 
юношей. Возможно, подобные результаты могут 
отражать сходство тех социальных факторов, 
которые влияют на женскую и мужскую части 
каждой из выборок: обучение в одном и том же 
высшем учебном заведении, общие сложности в 
освоении русского языка, сходные проблемы в 
пищевой адаптации в стране обучения. Послед-
нее предположение в отношении студентов из 
Кореи подтверждается изучением ответов де-
вушек и юношей на вопросы относительно их 
питания. И те, и другие отмечают примерно оди-
наковый набор продуктов, которые подходят для 
них в России, и которых им недоста т. 

В анкетах студентов из Кореи список 
недостающих в питании продуктов совпадает с 
тем, качество которых респондентов не устраи-
вает. Очевидно, это связано с различиями в 
способах приготовления, а также с тем, что в 
Корее блюда из морепродуктов и рыбы готовят-
ся из свежего, а не из мороженого сырья.  

Обращает на себя внимание примерно 
одинаковый процент респондентов среди юно-
шей и девушек, которые предпочитают питание 
вне дома. Процент тех, кто удовлетвор н своим 
питанием, и тех, кто постоянно занимается спор-
том, выше среди девушек. В связи с этим можно 
вновь обратиться к данным по самооценке сту-
дентов (см. табл. 3), согласно которой, несмотря 
на отсутствие статистически значимых различий, 
балл самооценки для девушек вс  же несколько 
выше, чем для юношей. Исходя из всех получен-
ных результатов, можно сделать предположение о 
несколько более высоком уровне психологическо-
го благополучия и социальной активности девушек 
из Кореи по сравнению с юношами.  
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Как и в наших предыдущих работах, в 

данном исследовании было предпринято изуче-
ние структуры психосоматических связей – ас-
социаций между морфологическими особенно-
стями студентов и уровнем их самооценки. Кро-
ме того, полученный в результате анализа анкет 
материал позволил оценить ассоциации между 
физическими и психологическими характеристи-
ками студентов и некоторыми факторами соци-
ального характера.  

В выборке юношей индекс массы тела об-
наруживает отрицательную связь с удовлетво-
р нностью питанием, физическим самочувстви-
ем и занятиями спортом. Можно отметить согла-
сованность этих результатов с данными по 
московским студентам, где у юношей масса тела 
оказалась связанной отрицательными корреля-
циями с некоторыми показателями самооценки.  

В отличие от студенток Московского уни-
верситета, индекс массы тела у девушек из Ко-
реи обнаруживает положительную связь с само-
оценкой. Возможно, это обусловлено общим не-
высоким уровнем индекса массы тела корейских 
девушек, для которого даже максимальные зна-
чения лишь ненамного выходят за границы нор-
мы согласно критериям ВОЗ (см. табл. 2).  

Факторный анализ, провед нный для вы-
борки девушек, выявил однонаправленную из-
менчивость всех вошедших в него признаков: 
четыр х показателей самооценки, удовлетво-
р нности питанием, физического самочувствия, 
спортивной активности, питания вне дома и ин-
декса массы тела. Отметим, что в факторном 
анализе знак факторных нагрузок не имеет зна-
чения, важно совпадение этих знаков для от-
дельных признаков внутри одного фактора, что 
означает общее направление их изменчивости. 
То есть по итогам факторного анализа можно 
сказать, что равнозначными оказываются оба 
заключения – как о связи высокой самооценки и 
хорошего физического самочувствия с удовле-
твор нностью питанием, занятиями спортом и 
питанием в столовой, кафе или ресторане, так и 
о связи низкой самооценки и плохого физическо-
го самочувствия с отсутствием удовлетвор нно-
стью питанием, занятий спортом и посещения 
столовой, кафе или ресторана.  

По данным опросов, многих студентов из 
Кореи не удовлетворяют доступные им продукты 

питания. Корейская кухня имеет свою специфику 
и предполагает использование целого ряда ин-
гредиентов, недостаток которых студенты отме-
чают в анкетах. Возможность следовать своим 
пищевым предпочтениям и привычкам является 
важным условием физического и психологиче-
ского благополучия человека. Как показывают 
исследования, традиционные типы питания обу-
словлены не только культурой народа, но и осо-
бенностями генетики, будучи связаны с наслед-
ственно детерминированными вариантами обме-
на веществ [Козлов с соавт., 2009; Козлов, 2020]. 
Это подтверждается и итогами провед нного в 
нашей работе анализа, согласно которым уро-
вень удовлетвор нности питанием может оказы-
вать существенное воздействие на общее физи-
ческое самочувствие студентов и их самооценку.  

Особый интерес представляют результа-
ты, выявляющие влияние на самооценку и фи-
зическое самочувствие студентов такого факто-
ра как место при ма пищи, который отражает 
определ нную социальную активность студен-
тов. Провед нное исследование показало, что 
место при ма пищи влияет на один из важней-
ших показателей самооценки – представление 
об отношении к индивиду других людей. Необ-
ходимо иметь в виду, что возможность питания 
части студентов в кафе и, тем более, в ресто-
ране, в противоположность тем, кто питается 
только дома (в общежитии), может отражать 
лучшее финансовое положение первых по срав-
нению с последними, что также служит суще-
ственным фактором повышения самооценки. 
Тем не менее, автор склоняется к признанию 
большего значения социальной активности сту-
дентов, что косвенно подтверждается в ходе по-
дробного анализа анкет. Так, в качестве завтрака 
или обеда в столовой могут фигурировать салат 
и кола, или даже только сэндвич, который студент 
мог бы легко изготовить и дома, но предпочитает 
отправиться за ним в заведение общепита. 

В полученных результатах может отра-
жаться и ещ  один аспект жизни иностранных 
студентов, который сегодня также становится 
предметом особого внимания специалистов. Это 
проблема одиночества, ощущение которого 
негативно сказывается и на уч бе, и на общем 
состоянии молодых людей [Zheng et al., 2023]. 
Возможно, питание вне дома может служить од-
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ним из способов преодоления одиночества, хотя 
подобная трактовка, безусловно, требует специ-
ального исследования и в данном случае пред-
ставляет собой лишь гипотетическое допущение. 

Занятия спортом также являются одним из 
путей повышения социальной активности сту-
дентов. И питание вне дома, и занятия спортом 
можно рассматривать как элементы самосоциа-
лизации – процесса индивидуального конструи-
рования социальных ролей и связей [Фолиева, 
2013], необходимого для адаптации иностран-
ных студентов к новой социальной среде. 

 
 

Заключение 
В изученной выборке студентов из Рес-

публики Корея удовлетвор нность едой и заня-
тия спортом ассоциированы с общим физиче-
ским самочувствием как юношей, так и девушек. 
Степень доступности привычных продуктов пи-
тания также может играть большую роль в про-
цессе адаптации молодых людей к жизни и уч -
бе в другой стране. 

Провед нное исследование позволило 
выявить влияние на самооценку и физическое 
самочувствие студентов такого фактора как ме-
сто при ма пищи, что может отражать значимость 
социальной активности студентов для успешно-
сти их адаптации, хотя в этом случае нельзя ис-
ключать и влияния на самооценку и самочувствие 
респондентов уровня их благосостояния. 

Общие итоги исследования позволяют 
сделать вывод о значительном вкладе социаль-
ной адаптации в формирование психологическо-
го и физического благополучия студентов из Ко-
реи. При этом структура проблем социального 
характера, с которыми сталкиваются студенты, 
неоднородна и заслуживает отдельного анали-
за. Если недостаток тех или иных привычных 
продуктов можно отнести и к социальным, и к 
биологическим факторам, то место при ма пищи 
относится к факторам социальным, и индивиду-
альный выбор в этом случае в значительной 
степени отражает процесс самосоциализации 
молодых людей. Полученные результаты могут 
представлять интерес для представителей педа-
гогического состава и администрации высших 
учебных заведений, работающих с иностранны-
ми студентами. 

 
Благодарности 

Работа выполнена при поддержке РНФ: 
грант 23-18-00086 «Региональные особенности 
влияния социально – экономических и социо-
культурных факторов на секулярный тренд раз-
меров тела современной молод жи на рубеже 
XX–XXI веков». 

 
 

Библиография 
Бахолдина В.Ю., Благова К.Н. Возрастная динами-

ка морфологического статуса и психосоматических 
связей в двух выборках студентов Московского уни-
верситета // Вестник Московского университета. Се-
рия 23. Антропология, 2020а. №1. С. 47-57. DOI: 
10.32521/2074-8132.2020.1.047-057. 

Бахолдина В.Ю., Благова К.Н. Изучение системы 
взаимосвязей между питанием, физической активно-
стью, морфологией и самооценкой в двух выборках 
студентов Московского университета // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 23. Антропология, 
2020б. №2. С. 41-54. DOI: 10.32521/2074-
8132.2020.2.041-054. 

Бахолдина В.Ю., Благова К.Н., Самородова М.А. 
Возрастные и гендерные аспекты психосоматических 
связей (по данным тр х московских выборок подрост-
ков и студентов) // Вестник Московского университета. 
Серия 23. Антропология, 2017. №1. С. 57–65. 

Бахолдина В.Ю., Титова Е.П. Структура психосо-
матических связей в связи с оценкой адаптационного 
напряжения в выборках студентов МГУ и РУДН // 
Вестник Московского университета. Серия 23. Антро-
пология, 2018. №1. С. 50–58. DOI: 10.32521/2074-
8132.2018.1.050-058. 

Козлов А.И. Экология человека. Питание. М.: 
Юрайт. 2020. 187 с. (In Russ.). 

Козлов А.И., Вершубская Г.Г., Лисицын Д.В., Сани-
на Е.Д. Пермские и волжские финны: медицинская 
антропология и экологическая перспектива. Пермь: 
ПГПУ, 2009. 160 с. 

Козлова М.А., Козлов А.И., Корниенко Д.С. Инклю-
зия против стресса: высшее образование для пред-
ставителей коренных народов России // Вестник Том-
ского государственного университета, 2022. 474. С. 
144–152. DOI: 10.17223/15617793/474/16. 

Фолиева Т.А. Самосоциализация в мультикультур-
ном обществе // Известия Волгоградского государ-
ственного педагогического университета. Серия Педа-
гогические науки, 2013. № 8 (83). С. 11–15. 

 
 

Информация об авторе 
Бахолдина Варвара Юрьевна, д.б.н.; ORCID ID  
0000-0002-3320-1445; vbaholdina@mail.ru 

Поступила в редакцию 30.09.2023,  
принята к публикации 27.10.2023. 

 
 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 93-103 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 93-103 • 

 

102 

References 
Bakholdina V.Yu., Blagova K.N. Vozrastnaya dinamika 

morfologicheskogo statusa i psyhosomaticheskih sviazei v 
dvuh viborkah studentov Moskovskogo universiteta [Age 
dynamics of morphological status ad psychosomatic relati-
ons in two samples of Moscow University students]. Moscow 
University Anthropology Bulletin [Vestnik Moskovskogo uni-
versiteta. Seriya XXIII. Antropologiya], 2020а, 1, pp. 51-64. 
(In Russ.). DOI: 10.32521/2074-8132.2020.1.047-057. 

Bakholdina V.Yu., Blagova K.N. Izuchenie sistemy vzai-
mosvyazei mezhdu pitaniem, fizicheskoi aktivnostyu, morfo-
logiei i samootsenkoi v dvuh viborkah studetov Moskovsko-
go universiteta [Study of the system of interrelations between 
nutrition, physical activity, morphology and self-esteem in 
two samples of Moscow University students]. Moscow Uni-
versity Anthropology Bulletin [Vestnik Moskovskogo universi-
teta. Seriya XXIII. Antropologiya], 2020б, 2, pp. 41-54. (In 
Russ.). DOI: 10.32521/2074-8132.2020.2.041-054. 

Bakholdina V.Yu., Blagova K.N., Samorodova M.A. 
Vozrastniye i genderniye aspecti psyhosomaticheskih 
sviyazei (po dannim trioh moskovskih viborok podrostkov i 
studentov) [Age and gender aspects of psychosomatic rela-
tions (from data of the three Moscow samples of adolescents 

and students)]. Moscow University Anthropology Bulletin 
[Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya XXIII. Antropolo-
giya], 2017, 1, pp. 57-65. (In Russ.).  

Bakholdina V.Yu., Titova E.P. Struktura psyhosomati-
cheskih sviazei v sviazi s ocenkoi adaptacionnogo napriaz-
henia v viborkah studentov MGU i RUDN [The structure of 
psychosomatic relations as regards the adaptation stress 
estimation in the samples of MSU and RUDN students]. 
Moscow University Anthropology Bulletin [Vestnik Mos-
kovskogo universiteta. Seriya XXIII. Antropologiya], 2018, 1, 
pp. 50–58. (In Russ.). DOI: 10.32521/2074-
8132.2018.1.050-058. 

Kozlov A.I. Ekologiya cheloveka. Pitaniye [Human ecolo-
gy. Nutrition]. Moscow, Urait Publ., 2020. 187 p. 

Kozlov A.I., Vershubskaya G.G., Lisitsin D.V., Sanina 
E.D. Permskiye i volzhskie finni: meditsinskaya antropolo-
giya i ekologicheskaya perspektiva [Perm and Volga Finns: 
medical anthropology and ecological perspective]. Perm, 
PSPU Publ., 2009. 160 p. (In Russ.). 

Kozlova M.A., Kozlov A.I., Kornienko D.S. Inkluziya pro-
tiv stressa: vissheye obrazovaniye dla predstavitelei koren-
nih narodov Rossii [Inclusion against stress: higher educati-
on for representatives of indigenous peoples of Russia]. 
Vestnik Tomskogo universiteta [Tomsk State University 

Bakholdina V.Yu. 
Lomonosov Moscow State University, Faculty of biology, Department of Anthropology, 

 Leninskie gory, 1(12), Moscow, 119234, Russia 
 

THE IMPACT OF SOME SOCIAL FACTORS ON THE PHYSICAL 
WELL-BEING AND SELF-ESTEEM OF KOREAN STUDENTS 

STUDYING AT MOSCOW COLLEGES 
 

Introduction. The article presents the results of a comprehensive study of a sample of students 
from the Republic of Korea studying in Moscow. In the context of intensive international student ex-
changes, the problems of young people’s adaptation to life and study in another country are becoming a 
relevant subject of scientific research, including modern biological anthropology.  

Material and methods. We applied traditional anthropometric methods, as well as questionnaire 
and self-esteem scale by T. Dembo, S. Rubinstein. Data collection was carried out in compliance with 
the rules of bioethics and with further depersonalization of the collected materials. Statistical methods 
included descriptive statistics, correlation and factor analyses. 

Results and discussion. Based on anthropometry data, body mass index was calculated and 
graphs of its distribution meet the criteria of normality. In males, the body mass index is mainly within the 
normal range, while in the female sample there is a noticeable percentage of participants with low body 
weight according to the standards of the World Health Organization.  

In male sample, body mass index shows a negative relationship with satisfaction with nutrition, 
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МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВО ГЛАВЕ МОСКОВСКОГО 

УЧЕБНОГО ОКРУГА 
 
 
Введение. C момента своего основания в 1755 г. Московский университет становится 

культурным и научно-просветительским центром, общественное значение которого превосходи-
ло и учебное, и научное. Университет издавал городскую газету, печатал журналы, книги и учеб-
ники; его библиотека, Музей натуральной истории и Ботанический сад были открыты для публи-
ки, университетские праздники служили популяризации науки и образования. Просветительская 
функция стала для университета традиционной. 

Материалы и методы. Источниками работы служат уставные документы университетов и 
средних учебных заведений, отчетные документы инспекций, при изучении которых используются 
историко-типологический и историко-описательный методы. 

Результаты. Устав 1804 г. законодательно закрепил за университетом руководство учеб-
ными заведениями среднего и низшего звена в Московском учебном округе, в который входили Мос-
ковская, Владимирская, Вологодская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Тверская, 
Тульская и Ярославская губернии. Университетские профессора регулярно обследовали учебные 
заведения, изучали их материальное положение, квалификацию учителей, уровень подготовки уча-
щихся, давали рекомендации, как улучшить работу учебных заведений. Проблемы местных школ об-
суждались в Училищном комитете университета, обсуждались способы открывать новые учебные 
заведения. Отчеты пересылались в Министерство народного просвещения. С 1835 г. управление 
средними и низшими школами перешло от университетов к попечителям учебных округов. 

Заключение. Работа Университета в первой половине XIX в. по руководству школами раз-
ных ступеней Московского учебного округа сыграла важнейшую роль в период становления отече-
ственной системы народного образования. 

Ключевые слова: Московский университет; Московский учебный округ; система народного об-
разования; гимназия; профессор; учитель; инспектор 
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Введение 

Первый русский университет, основанный 
в Москве в 1755 г., изначально задумывался как 
целый комплекс учреждений. В отечественной 
историографии отмечалось, что неразвитость 
системы народного образования, общий низкий 
культурный уровень общества приводила к тому, 
что университет выполнял функции, не входив-
шие в круг его непосредственной деятельности. 
Особая роль в формировании новой светской 
культуры, которую играл Московский универси-
тет в первое столетие своего существования, не 
раз становилась предметом исследования 
[Краснобаев, 1983, c. 139–144; Университет для 
России, 1998; Андреев, 2000]. 

 
 

Материалы и методы 
Основными источниками работы служат 

законодательные акты, регулировавшие работу 
учебных заведений разных ступеней в первой 
трети XIX в., а также данные об инспектирова-
нии губернских школ, свидетельства современ-
ников, при изучении которых используются 
принцип историзма, историко-типологический и 
историко-описательный методы. 

 
 

Результаты и обсуждение 
При университете состояли гимназии, не-

обходимые, помимо прочего, и для подготовки 
школяров к дальнейшему учению, доступная для 
посторонних посетителей библиотека, типогра-
фия и книжная лавка. В университетской типо-
графии, помимо книг и журналов, издавалась 
городская газета «Московские ведомости» (от-
сюда дошедшее до наших дней название места, 
где типография находилась – Газетный пере-
улок). При университете собственными силами 
была организована театральная труппа, давав-
шая публичные представления. Эта публичность 
была рассчитана на привлечение публики, на 
пропаганду просвещения, науки и самого уни-
верситета. Для этого же устраивались публич-
ные экзамены, Торжественные акты в большой 
университетской аудитории, на которые собира-
лась «вся Москва», где проходили награждения 
отличившихся студентов, произносились речи 

по-латыни и по-русски, читались торжественные 
оды, играла музыка. Университет устраивал по-
пулярные в то время иллюминации и маскара-
ды, о чем заранее объявлялось в «Московских 
ведомостях»: «Тогож дня ввечеру в Универси-
тетском доме, что на Моховой, при многолюдном 
собрании представлена была Иллюминация 
прозрачною картиною в 12 аршин вышины и 8 
аршин ширины с принадлежащими многими 
украшениями» [Московские ведомости, 1756].  

Все эти публичные праздники и представ-
ления, маскарады и ассамблеи были необходи-
мой частью просветительской работы универси-
тета. Как утверждал мудрый современник, они 
«не токмо служили к одному увеселению, но и 
образованию общества, а особливо дворянства, 
которое, можно сказать, так было грубо и необ-
ходительно, что ни одеться, ни войти, ни обра-
щаться как должно человеку, умели или редкие из 
них, которые жили только в столицах» [Державин, 
1860, c. 266]. Московский университет распростра-
нял свою просветительскую работу за пределы 
старой столицы: уже в 1758 г. в Казани, центре 
Поволжья, было открыто его отделение – гимна-
зия. В ней преподавали выпускники университета, 
а в числе первых учеников был Г.Р. Державин. 

Деятельность университета в окрестных 
губерниях приобрела законодательное оформ-
ление в 1804 г., когда был принят университет-
ский Устав. Согласно формулировке § 1 Устава 
университет определялся как «высшее сосло-
вие, для преподавания наук учрежденное. В нем 
приуготовляется юношество для вступления в 
различные звания государственной службы» 
[Устав … 1804, с. I]. Подготовка молодых людей 
для государственной службы была провозгла-
шена первоочередной задачей университета. 
Просветительская функция популяризации зна-
ний по-прежнему сохранялась: учреждения, со-
стоявшие при университете (библиотека, Музей 
натуральной истории, Ботанический сад) были 
открыты для публики, а профессора выступали с 
публичными лекциями. Но, сверх того, в главе 
15 Устава «Об управлении и надзирании учи-
лищ» закреплялись обязанности университета 
по управлению учебными заведениями в Мос-
ковском округе. Этой работой занимался Учи-
лищный комитет в составе шести ординарных 
профессоров во главе с ректором. 
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Вся Российская империя была поделена 

на шесть учебных округов, в центре которых 
стали университеты: Московский, Казанский, 
Петербургский, Дерптский, Харьковский, Вилен-
ский. Выстраивалась стройная четырехступен-
чатая иерархия структуры российской школы с 
подчинением низших ступеней высшим: приход-
ское училище, уездное училище, гимназия, уни-
верситет. Университет выполнял роль учебно-
методического центра: он руководил деятельно-
стью учебных заведений средней и низшей сту-
пеней, губернских и уездных, его ведению под-
лежало назначение преподавателей и директо-
ров. Университет должен был снабжать 
учебниками и учебными пособиями, обеспечи-
вать учебные заведения учителями из собствен-
ных выпускников. Уставом при университете 
учреждался Педагогический институт, который и 
подготовлял преподавательские кадры. 

В Московский учебный округ входили Мос-
ковская, Владимирская, Вологодская, Калуж-
ская, Костромская, Рязанская, Смоленская, 
Тверская, Тульская и Ярославская губернии. В 
том же 1804 г. были открыты гимназии во Вла-
димире, Калуге, Костроме, Рязани, Смоленске, 
Твери и Туле (т.е., практически во всех губерн-
ских центрах, подведомственных университету, 
кроме Ярославля). Директора народных училищ 
каждый год подавали в Совет университета от-
четы, где содержалось «подробное изображение 
испытаний, состояния, в каком учение находит-
ся, приращения способов народного просвеще-
ния и недостатков, останавливающее оное», а 
Совет составлял общий ежегодный отчет по 
всему округу, включая обозрение состояния са-
мого университета для представления министру 
народного просвещения. Таким образом, Мини-
стерство народного просвещения через посред-
ство университетов осуществляло руководство 
всей системой учебных заведений. 

Непосредственный контроль над губерн-
скими учебными заведениями осуществляли 
визитаторы – университетские профессора, ко-
торые во время каникул с конца июня до сере-
дины августа инспектировали все школы, 
наблюдали за ходом занятий, и докладывали о 
положении дел на местах Совету университета и 
ректору [Грачева, 2020, с. 59]. Профессор-
«визитатор» должен был лично исследовать учеб-

ные заведения на местах, изучать, «в каком они 
точно состоянии, какую приносят пользу и какой 
нужно им дать образ для их усовершенствования» 
[Сборник постановлений … 1864, т. 1, c. 244]. 

Визитаторы отмечали свои наблюдения в 
особых журналах, фиксируя, к примеру, недо-
статочность числа учебных заведений, их мате-
риальное обеспечение. Особенно тяжелым бы-
ло положение низших училищ, которые содер-
жались за счет городских обществ, возможности 
которых были невелики [Сысоева, 2008, c. 120–
121]. Визитаторы должны были обращать вни-
мание на здания, в каких располагалось учебное 
заведение, насколько оно подходит для занятий 
квалификацию преподавателей, уровень подго-
товки учеников, наличие учебников и пособий, 
физических и минеральных кабинетов (в гимна-
зиях), отмечали все достижения и недостатки, и 
более того – стремиться склонять местное насе-
ление поддерживать школу и учителей, отдавать 
своих детей в училища. 

Обыкновенно каждый из профессоров ин-
спектировал по две губернии. Получив «прогон-
ные», в период летних каникул в университете 
профессор отправлялся в долгий, нелегкий путь 
по российским дорогам, сталкиваясь с различ-
ными бытовыми трудностями. Профессор А.А. 
Прокопович-Антонский, впоследствии ректор 
Московского университета, в 1805 г. в качестве 
визитатора обозревал Рязанскую губернию. В 
своем отчете он не ограничивается оценкой са-
мого учебного заведения: он описывает регион, 
в котором оно существует, дает характеристику 
местного общества, его отношение к просвеще-
нию. Так, о городе Касимове он пишет: город 
находится на Оке, «на высоком и прекрасном 
месте», имеет 10 церквей и «много каменных 
домов»; здесь есть татарский квартал со своей 
школой и мечетью. Охарактеризовав местные 
«промышленные заведения», Прокопович-
Антонский рапортует: «21 числа я осматривал 
Училище с городничим, с некоторыми дворяна-
ми и с лучшим купечеством. Делал экзамен и 
нашел некоторых учеников с успехами. Всех 32. 
Раздал в награду шесть книг». Визитатор нашел, 
что дом училища слишком ветхий, и убедил Го-
родскую думу выстроить на большой улице но-
вый дом, а учителя наградить обер-офицерским 
чином. Учитывая немалый процент татарского 
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населения, Прокопович-Антонский замечает: 
«Здесь не худо бы открыть класс и татарского 
языка» [Отчет … 1888, c. 46]. 

Обозревая частные школы в самой Ряза-
ни, Прокопович-Антонский нашел, что в женском 
пансионе «успехов в ученьи мало. Арифметики, 
русской грамматики и катихизиса совсем не 
знают». Он добился, чтобы начальница пансио-
на впредь учила тому, «что назначено по плану 
от училищного комитета», и разместила на об-
щее обозрение «расписание часов и предметов 
учения в классах» [Отчет … 1888, c. 48]. В горо-
де Коломна жители «богаты», однако, «как ста-
рообрядцы, не любят училища и не рады помо-
гать ему… Надобно брать другие меры. Пока нет 
домов для училищ и хороших учителей, до тех 
пор нельзя ждать ни успехов в ученьи и пользы 
от визитации» [Отчет … 1888, c. 51]. Эта тесная 
причастность к происходившему «на местах», 
без сомнения, принесла пользу: после указания 
А.А. Прокоповича-Антонского о необходимости 
открыть училища в Зарайске, Касимове и Ско-
пине, они действительно были открыты [Отчет 
… 1888, c. 47]. 

После обозрения гимназий Московского 
округа в 1808 г. визитаторы нашли, что из 10 
вполне удовлетворительными являются лишь 
четыре: московская, вологодская, смоленская и 
тверская, где обучение шло по плану и было 
успешным, а учебников и учебных пособий 
находилось в достатке [Алешинцев, 1912, c. 48–
49]. Отчеты визитаторов обсуждались в универ-
ситетском Правлении, где решался весь круг 
местных проблем: хозяйственные дела, финан-
сирование, способы учреждения новых школ, и 
т.п. Остро стоял кадровый вопрос: «мысль, что 
учителя были таковы, что их совсем нельзя бы-
ло оставить без бдительного надзора, встреча-
ется почти во всех визитаторских и попечитель-
ских отчетах» [Алешинцев, 1912, c. 98]. 

Подобное непосредственное вмешатель-
ство университета в местные дела безусловно 
служило на пользу распространения образова-
ния в округе. В то же время эта мера, обуслов-
ленная слабым развитием народного образова-
ния, нуждавшегося в непрестанной помощи и 
контроле, усложняла жизнь университета, от-
влекала профессоров от их непосредственных 
занятий. Неудивительно, что это вызывало воз-

ражения. Так, Н.М. Карамзин восклицал: «В сей 
круг хозяйственных забот входит еще содержа-
ние ста, или более, училищ, подведомых уни-
верситетскому Совету. Сверх того, профессоры 
обязаны ежегодно ездить по губерниям для обо-
зрения школ… Сколько денег и трудов потерян-
ных!.. Пусть директор училищ года в два один 
раз осмотрел бы уездные школы в своей губер-
нии, но смешно и жалко видеть сих бедных про-
фессоров, которые всякую осень трясутся в ки-
битках по дорогам!» [Карамзин, 1991, с. 67]. Но 
позднее историки оценивали деятельность уни-
верситета в Московском округе как неизбежную 
для того времени. Так, профессор Петербургско-
го университета М.И. Сухомлинов писал, что 
«университеты должны служить рассадником 
просвещения, вызывать к жизни всю массу учи-
лищ и повести их по пути распространения зна-
ний» [Сухомлинов, 1889, с. 117]. Профессор Ки-
евского университета В.С. Иконников утверждал, 
что это, «конечно, не могло не отвлекать членов 
университета от их прямой обязанности. Но при 
тогдашнем уровне образования, когда большая 
часть директоров гимназий и училищ состояла 
из отставных военных чинов, а гимназии стра-
дали недостатком учителей, трудно было воз-
ложить заведование учебной частью в округе на 
посторонних университету лиц» [Иконников, 
1876, c. 130]. 

Опека университета над учебными заве-
дениями среднего и низшего звена постепенно, 
с укреплением административных функций Ми-
нистерства народного просвещения, сокраща-
лась. Принятый в 1828 г. «Устав гимназий и учи-
лищ» изменял порядок визитаций в зависимости 
от числа школ. Согласно новым правилам, «если 
в губернии много разных учебных заведений, то 
на обозрение оных Университет может назна-
чать более одного года и даже до двух лет» 
[Устав гимназий … 1848, c. 172]. В 1831–1832 гг. 
обсуждался вопрос о том, нужно ли сохранить за 
университетами право управления учебными 
округами. С.С. Уваров, будущий министр народ-
ного просвещения, утверждал: «профессора не 
имеют ни времени, ни надлежащих способно-
стей к практическому и успешному обозрению 
гимназий и училищ», а университетам трудно 
заведовать учебными заведениями, рассеянными 
на тысячи верст [Рождественский, 1902, c. 238].  
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И действительно, численность университетской 
профессуры оставалась прежней при том, что 
число школ значительно возросло, и это «указы-
вало на практически полную невозможность кон-
троля университетской корпорации за учебными 
заведениями округа», и контроль университет-
ской корпорации за учебными заведениями 
округа становился все более обременительным 
[Петров, 2000, c. 297]. 

В 1833 г. появилась должность особого 
инспектора по контролю за деятельностью част-
ных школ разного уровня, а в 1835 г., еще до 
принятия нового университетского Устава, было 
принято «Положение об учебных округах Мини-
стерства народного просвещения» [Сборник по-
становлений … 1864, т. 2.], согласно которому 
управление средними и низшими учебными за-
ведениями переходили к попечителям учебных 
округов. Впрочем, согласно § 12 нового универ-
ситетского Устава 1835 г. попечитель мог при-
глашать профессоров и адъюнктов университе-
та для инспекции учебных заведений (если это 
не отвлекало их от занятий), испрашивать мне-
ние университетского совета о способах по 
улучшению преподавания, дополнительных кур-
сах и методических пособиях. 

 
 

Заключение 
На протяжении нескольких десятилетий 

университет, являясь административно-просве-
тительским центром губерний, входивших в 
Московский учебный округ, решал задачу, кото-
рую мог выполнить только он. Эта работа сыграла 
важную роль в период становления системы 
народного просвещения вплоть до 1830-х гг. 
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MOSCOW UNIVERSITY AT THE HEAD OF THE MOSCOW 
ACADEMIC DISTRICT 

 
Introduction. Since its foundation in 1755, Moscow University has become a cultural, scientific 

and educational center, the social significance of which surpassed both educational and scientific. The 
University published a city newspaper, printed magazines, books and textbooks; its library, Museum of 
Natural History and Botanical Garden were open to the public, university holidays served to popularize 
science and education. The educational function has become traditional for the university. 

Materials and methods. The sources of the work are the statutory documents of universities and 
secondary educational institutions, accounting documents of inspections, in the study of which historico-
typological and historico-descriptive methods are used. 

Results. The Charter of 1804 legislatively assigned the university the leadership of secondary and 
lower-level educational institutions in the Moscow Educational District, which included Moscow, Vladimir, 
Vologda, Kaluga, Kostroma, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula and Yaroslavl provinces. University profes-
sors regularly surveyed educational institutions, studied their financial situation, the qualifications of 
teachers, the level of training of students, and gave recommendations on how to improve the work of 
educational institutions. The problems of local schools were discussed in the University's Academical 
Committee, and ways to open new educational institutions were discussed. The reports were forwarded 
to the Ministry of Public Education. Since 1835, the management of secondary and lower schools has 
been transferred from universities to the trustees of educational districts. Since 1835, the management 
of secondary and lower schools has been transferred from universities to the trustees of educational dis-
tricts. 

Conclusion. The work of the University in the first half of the 19th century on the management of 
schools at various levels of the Moscow Educational District played a crucial role in the formation of the 
national public education system. 

Keywords: Moscow University; Moscow Educational District; public education system; gymnasi-
um; professor; teacher; inspector 
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К ВОПРОСУ О ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ  

САКСКОЙ КУЛЬТУРЫ АЛАЯ 
 
Введение. Статья посвящена проблеме установления восточной границы сакской культуры 

Алая. Важную роль в этом играет могильник Тоюнь, расположенный в юго-западной части 
Синьцзяна, примыкающей к современной Киргизии.  

Материалы и методы. Данный могильник в области погребальной обрядности демонстри-
рует характерные черты, свойственные сакской культуре Алая. В частности, это погребения в 
каменных ящиках, склеповидных каменных конструкциях и на уровне древней поверхности, совер-
шенные под невысокими каменно-земляными курганами. Погребения в них были как одиночными, как 
и многоактовыми. Погребенные были уложены в вытянутом положении головами на запад и севе-
ро-запад. Сопроводительный инвентарь из Тоюня был сравнительно бедный, представленный не-
многочисленными керамическими сосудами, предметами украшений (серьга, браслет, бусы), поясной 
гарнитуры (поясная пряжка), бытового назначения (сумак, шилья) и деталями одежды (бляшки).  

Результаты. Данные предметы на основе аналогий позволили установить время существова-
ния могильника Тоюнь, которое укладывается в рамки конца V – III вв. до н.э. Несомненно, что этот 
некрополь появляется в результате миграции сакского населения из восточной части Алайской доли-
ны. Закрепившись здесь, группа алайских саков оказывается в зоне контактов с населением сакской 
культуры Притяньшанья, с которой, по-видимому, они устанавливают брачные связи.  

Заключение. В настоящее время могильник Тоюнь является самым восточным памятником 
сакской культуры Алая, что позволяет отодвинуть границу данной культуры на более чем 130 км. 
на восток, чем считалось ранее. Это также позволило существенно уточнить ареалы распро-
странения основных археологических культур в юго-западной части Синьцзяна – сакских культур 
Алая, Памира и Притяньшанья.  

Ключевые слова: Средняя Азия; Синьцзян; ранний железный век; скифский период; сакская 
культура Алая; культурные процессы 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-24-1-10 
 

 
Введение 

Культурные процессы на территории Сред-
ней Азии и соседнего с ней Синьцзяна в I тыс. до 
н.э. вплоть до настоящего времени остаются не-
достаточно исследованными и изобилующими 
немалым количеством «белых пятен». Лишь в 
последние два десятилетия по мере накопления  

 
новых данных начинают приоткрываться многие 
аспекты становления и развития местных архео-
логических культур, а также особенности их вза-
имоотношений между собой. Это позволяет в но-
вом свете взглянуть на ход и содержание этно-
культурной истории в обоих отмеченных 
регионах, особенно в тех районах, которые рас-
положены на стыке их современных границ.  
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Это важно также в том аспекте, что в совре-

менной китайской научной литературе существуют 
довольно своеобразные подходы и видение куль-
турных процессов на территории Синьцзяна в I тыс. 
до н.э., которые в основном рассматриваются вне 
взаимосвязи с сопредельными территориями 
Средней Азии и Казахстана. По этой причине ки-
тайскими исследователями здесь был выделен ряд 
самостоятельных археологических культур скиф-
ского периода, ряд из которых в действительности 
была частью более крупных культур (пазырыкской, 
саков Притяньшанья и др.) [Шульга, Шульга, 2017, 
с. 24-28; Иванов, 2018, с. 12,15; Му, 2022, с. 138-
144], другие же образовывали единый ареал с син-
хронными культурами скифского облика Алтая, 
Южной Сибири, Притяньшанья, Памиро-Алая, Цен-
трального и Восточного Казахстана. Поэтому 
направление и ход культурных, и отчасти – этниче-
ских процессов в упомянутых регионах невозможно 
в полной мере осознать без их понимания на тер-
ритории Синьцзяна.  

С учетом этого возникает необходимость 
комплексного изучения археологических куль-
тур скифского периода Средней Азии, Казах-
стана и Северо-Западного Китая, особенно в 
пограничных зонах между ними, для формиро-
вания единой картины культурных и этниче-
ских процессов здесь на протяжении I тыс. до 
н.э. В этом отношении значительный интерес 
вызывает могильник Тоюнь, расположенный в 
юго-западной части современного Синьцзяна 
(уезд Улугчат, Кызылсуу-Киргизский район 
СУАР) [Xinjiang Institute…, 2009]. Данный 
некрополь обладает характерными чертами, 
прямо указывающими на культурные связи с 
соседними районами Средней Азии. Более то-
го, он фактически не имеет каких-либо суще-
ственных отличий от погребальных памятни-
ков сакской культуры Алая [Иванов, 2022]. Это 
позволяет рассматривать его как самый во-
сточный из ныне известных некрополей дан-
ной культуры. 

 
Рисунок 1. Расположение могильника Тоюнь в контексте его принадлежности к  

сакской культуре Алая 
Figure 1. The location of the Touyun burial ground in the context of its relation to the Saka culture of Alai 
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Материалы и методы 

Могильник Тоюнь располагается в 2 км к 
юго-востоку от одноименного поселка, на во-
сточной террасе р. Суйоке (рис. 1). Всего в нем 
насчитывается порядка 30 курганов, которые 
планиграфически разбиваются на две компакт-
ные группы – северную и южную, будучи разде-
лены длинным оврагом. При этом в южную груп-
пу входит не менее 20 курганов, которые под-
разделяются на несколько небольших цепочек, 
вытянутых с заметным отклонением по линии 
север-юг, а северная группа, состоящая из 10 
курганов, ориентирована по направлению севе-
ро-восток – юго-запад (рис. 2) [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 34, рис. 2]1. 

Всего на территории некрополя Тоюнь бы-
ло выборочно исследовано 10 курганов, из кото-
рых 6 находились в его южной группе и 4 – в се-
верной. Впрочем, три из раскопанных объектов 
представляли собой кенотафы и не содержали 
каких-либо следов внутримогильных сооружений 
или же предметов. Примечательно, что они все 
они располагались компактно в южной группе 
могильника (курганы М1, М3, М4).  

Все раскопанные курганы представляли 
собой невысокие каменно-земляные насыпи, 
диаметром от 5 до 10 м и высотой 0,3–1,1 м. Ос-
новная часть захоронений была совершена в 
каменных ящиках овальной и реже прямоуголь-
ной формы, сложенных в 2–3 ряда крупных 
скальных плит и уплощенных камней на уровне 
древней поверхности. Размеры ящиков при этом 
относительно небольшие: длина варьирует в 
пределах 1,8–2,4 м, ширина – 0,6–1,1 м, высота 
– 0,4–0,6 м (курганы M2, М6, M 7, M8, М10) 
[Xinjiang Institute…, 2009, с. 35, рис. 4]. Следов 
перекрытий у всех каменных ящиков не просле-
живается, хотя вероятно, первоначально они 
имелись, но были сооружены из органических 
материалов, вследствие чего не сохранились 
(рис. 3–5, 7).2 В то же время внутренняя могиль-

                                                 
1 Приводимый в настоящей статье рисунок 2, рас-

крывающий топографические особенности могильни-
ка Тоюнь, был существенно дополнен авторами на 
основе данных космоснимков Google. 

2 При знакомстве с иллюстрациями погребальных 
сооружений могильника Тоюнь необходимо учесть, 
что нередко в современных китайских публикациях, 
посвященных введению в научный оборот каких либо-
исследованных могильников, приводятся чертежи 

ная конструкция в кургане М9 приближается к 
склепообразному округлому сооружению, ка-
менные плиты которого были уложены таким 
образом, что образовывали некоторое подобие 
свода, частично обвалившегося в погребальную 
камеру (рис. 6) [Xinjiang Institute…, 2009, с. 37, 
рис. 8]. В остальном же она сильно не отлича-
лась от каменных ящиков, отмеченных в основ-
ной части раскопанных курганов. Также некото-
рое исключение в плане внутреннего устройства 
составляет курган М5, где не было отмечено 
наличие каменного ящика или иного погребаль-
ного сооружения, хотя он содержал остатки 
сильно потревоженного грабителями захороне-
ния, совершенного на уровне древней поверхно-
сти [Xinjiang Institute…, 2009, с. 35, рис. 4]. 

                                                                               
 
погребений, на которых, как правило, отсутствуют 
нивелировочные отметки, которые характерны для 
археологической литературы России и большей части 
стран СНГ. 

 
Рисунок 2. План могильника Тоюнь  

Figure 2. The plan of the Touyun burial ground 
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Рисунок 5. План кургана М8 могильника Тоюнь 
Figure 5. The plan of the mound 8 of the Touyun 

 burial ground burial ground 
 
 
 
 

 
Рисунок 6. План кургана М9 могильника Тоюнь 
Figure 6. The plan of the mound 9 of the Touyun 

 burial ground 
 

 
Рисунок 3. План кургана М2 могильника Тоюнь  
Figure 3. The plan of the mound M2 of the Touyun 

 burial ground 

 
Рисунок 4. План кургана М7 могильника Тоюнь 
Figure 4. The plan of the mound M7 of the Touyun  

burial ground 
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В исследованных курганах были зафик-
сированы как одиночные захоронения, так и 
коллективные, содержавшие от двух (курганы 
M 9 и М10) до пяти (курган М2) погребенных, 
которые были уложены, как правило, в два 
уровня. Захоронения в них, за исключением 
кургана М10, были многоактовыми, которые в 
них совершались с некоторым временным ин-
тервалом. В кургане же М10 были захоронены 
женщина и младенец, который располагался 
под ее правым плечом; размеры каменного 
ящика и особенности расположения костяков в 
нем указывают на то, что, вероятнее всего, они 
были погребены одновременно [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 35-38, рис. 3-9].  

Итак, исследованные курганы могильника 
Тоюнь содержали три варианта захоронений: в 
каменных ящиках, каменном склеповидном со-
оружении и на древней поверхности. Впрочем, 
несмотря на это, основные черты погребальной 
обрядности во всех них в целом однообразны и 
обладают общими деталями. Умершие уклады-
вались вытянуто на спине, головами они были 
ориентированы на запад или северо-запад.  

Сопроводительный инвентарь, получен-
ный из захоронений, сравнительно беден. Он 
представлен керамическими сосудами, пред-
метами поясной гарнитуры, деталями одежды, 
украшениями, косметическими принадлежно-
стями и бытовыми предметами. Кроме того, в 
погребении кургана М10 были отмечены остат-
ки ритуальной пищи – кости мелкого рогатого 
скота. Впрочем, следует отметить, что далеко 
не все исследованные захоронения содержали 
предметы сопроводительного инвентаря – в 
курганах M6 и М7 они полностью отсутствова-
ли. Но если в случае с погребением М6 это 
можно объяснить полной его разграблением, то 
во втором случае костяк умершего находился в 
непотревоженном положении.  

Примечательно, что в погребениях срав-
нительно мало керамической посуды, которая 
представлена всего тремя лепными сосудами 
(курганы M5, M8, M9), но только в двух случаях 
можно судить об их форме и особенностях. Из 
кургана М9 происходит горшок хорошей сохран-
ности, который имеет шаровидное тулово, округ-
лое дно, широкое устье с невысокой горловиной, 
ниже которой симметрично расположены две 

 
Рисунок 7. План кургана М10 могильника Тоюнь 

Figure 7. The plan of the burial mound 10 of the 
Touyun burial ground 

 
 
 

 
Рисунок 8. Керамическая посуда из могильника  

Тоюнь. 1 – курган М9; 2 – курган М8 
Figure 8. Ceramic vessels from the Touyun burial 

ground. 1 – mound M9; 2 – mound M8 
 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 111-123 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 111-123 • 

 

116 
небольшие петлевидные ручки. Верхняя его часть 
украшена несколькими тонкими прочерченными 
линиями. Его размеры: высота – 12,5 см, диаметр 
тулова – 14,5 см, диаметр устья – 9,1 см (рис. 8, 1). 
Второй горшок из кургана M8 – худшей сохранно-
сти, нежели первый. Он имеет баночную форму, 
при этом тулово его несколько сужается от упло-
щенного дна к широкому устью. Размеры предмета: 
высота – 9,5 см, максимальный диаметр тулова – 
10,5 см, диаметр устья – 9,2 см (рис. 8, 2) [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 38, рис. 10]. 

Поясная гарнитура представлена крупной 
костяной поясной пряжкой удлиненно-
трапециевидной формы, найденной в погребе-
нии кургана М2. Край ее широкой части частично 
обломан. В нем сохранилось овальное перпен-
дикулярное отверстие размером 1,8 х 0,8 см, 
между которым и краем пластины имеются еще 
два небольших круглых отверстия диаметром 
0,5 см. На узком конце предмета имеются еще 
два аналогичных отверстия диаметром 0,3 см. 
По-видимому, последние предназначались для 
крепления пряжки к поясу, а овальное отверстие 
– для его застегивания. Размеры предмета: 
длина – 14,8 см., ширина – 2,4-5,6 см (рис. 10, 4) 
[Xinjiang Institute…, 2009, с. 38, 43, рис. 12, 4].  

К деталям одежды, вероятнее всего, отно-
сятся две бронзовые бляшки, найденные в кур-

ганах M2 и M10. Они довольно сходны между 
собой – имеют выпуклый щиток и поперечную уз-
кую планку на оборотной стороне для пришивания 
или крепления к органическим материалам. Но 
если бляшка М2 имеет круглую форму, то из М10 – 
овальную. Первая из них диаметром – 1,5 см, а 
вторая имеет размеры 2 х 1,3 см (рис. 9, 7, 8) 
[Xinjiang Institute…, 2009, с. 38, рис. 11, 4, 5].  

 
Украшения из погребений могильника То-

юнь представлены более широким набором – 
бронзовой серьгой, железным браслетом и не-
сколькими разновидностями каменных бусин. 
Серьга из кургана М9 разломана на несколько 
фрагментов, была изготовлена из единого куска 
металлической проволоки. Она имеет восьмер-
ковидную форму, при этом ее малая петелька 
свернута из одного оборота проволоки, а боль-
шая – несомкнутая, ее проволочные концы за-
ходили друг за друга с одной стороны. Размеры: 
диаметр малой петельки – 0,9 см, большой пе-
тельки – 2,3 см (рис. 10, 7) [Xinjiang Institute…, 
2009, с. 43, рис. 12, 6]. Железный браслет, 
найденный в кургане М10, довольно плохой со-
хранности, его несомкнутые концы обломаны, 
но, несмотря на это, хорошо прослеживается, 
что они постепенно сужались. Диаметр предмета 
составляет 8 см (рис. 10, 6) [Xinjiang Institute…, 
2009, с. 43, рис. 12, 5]. Бусины были обнаружены 
сразу в нескольких погребениях некрополя – M2, 
М5 и М8. Они представлены округлыми, шести-
гранным, шайбовидным экземплярами (диаметр 
0,6–1,1 см) (рис. 9, 2-5), причем, у самой крупной 
бусины (курган М2) поверхность была полностью 
декорирована продольным рифлением (диаметр 
2,5 см) (рис. 9, 1). Отдельно стоит отметить ред-
кие бусы в виде тонких мелких колечек диамет-
ром всего 0,3–0,5 см, найденных в погребении 
кургана М8 (рис. 9, 6) [Xinjiang Institute…, 2009, с. 
38, рис. 11, 1-3].  

К косметическим принадлежностям можно 
отнести палочку из сурьмы (сурьматаш), найден-
ную в погребении М10. Она круглая в разрезе, 
приостренная с одного конца. Размеры предмета: 
длина – 9 см, диаметр – 1 см (рис. 10, 1) [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 43, рис. 12, 1]. 

Категория бытовых предметов представ-
лена одним предметом – сумаком (мочеотво-
дом), изготовленным из длинной кости бараньей 

 
Рисунок 9. Предметы погребального инвентаря 

из могильника Тоюнь. 1–4, 7 – курган М2;  
5 – курган М5; 6 – курган М8; 8 – курган М10  
Figure 9. Items of the funeral inventory from the 

Touyun burial ground. 1–4, 7 – mound M2;  
5 – mound M5; 6 – mound M8; 8 – mound M10 

 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 111-123 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 111-123 • 

 

117 

ноги.3 На одном ее конце имелось отверстие 
овальной формы, размером 0,9 х 1,3 см, а с дру-
гой стороны ее часть была срезана. Общая длина 
предмета – 19 см (рис. 10, 5). Атрибуция данного 
предмета в качестве сумака не вызывает сомне-
ний, так как он был найден в захоронении кургана 
М2, где были отмечены останки младенца [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 43, рис. 12, 3]. Кроме того, по-
добные мочеотводы хорошо известны в этногра-
фической культуре народов Средней Азии и 
Синьцзяна, где они использовались вплоть до 
недавнего прошлого. Этот факт может указы-
вать на то, что уже в раннем железном веке 
местными скотоводами использовались колыбе-
ли типа бешика, что также подтверждается па-
леоантропологическими исследованиями с со-
предельных территорий Алая и Притяньшанья 
[Китов с соавт., 2019, с. 164-166].  

Также в захоронении М2 были найдены 
два сильно коррозированных железных штырь-
ка, округлых в диаметре и заостренных с одного 
конца. Они, вероятно, могли использоваться в 

                                                 
3 Сумаки использовались для отвода мочи у детей 

младенческого возраста, помещенных в переносные 
деревянные колыбели-бешики. 

качестве шильев. Длина предметов – 6,5 см, 
диаметр – 0,7-0,8 см (рис. 10, 2, 3) [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 43, рис. 12, 2]. 

 
 

Результаты 
Китайскими археологами на основе крат-

кого анализа погребальной обрядности и со-
проводительного инвентаря некрополь Тоюнь 
суммарно был отнесен к периоду династии Хань 
(202 г. до н.э. – 220 г. н.э.) [Xinjiang Institute …, 
2009, с. 43]. Впрочем, подобная датировка да-
леко не бесспорна, особенно если принять во 
внимание, что рассматриваемый могильник 
находит практически полное соответствие в по-
гребальных памятниках сакской культуры Алая, 
основная территория распространения которой 
довольно близка к его расположению (рис. 1). 
Данная культура хронологически существовала 
между VI и III вв. до н.э., поэтому могильник  
Тоюнь также должен укладываться в этот хро-
нологический период.  

Впрочем, для того, чтобы твердо устано-
вить его культурную и хронологическую принад-
лежность, необходимо более детально остано-
виться на особенностях погребальной обрядно-
сти и сопроводительного инвентаря данного 
некрополя, в то числе в сравнении с материала-
ми культуры саков Алая.  

Топографические особенности данного 
некрополя полностью аналогичны ряду извест-
ных могильников отмеченной выше сакской 
культуры. В частности, в ее основных могильни-
ках Чак, Кара-Швак, Шарт и Дараут-Курган про-
слеживается аналогичное подчинение рельефу 
местности, вследствие чего в их составе имеют-
ся группы-цепочки курганов, вытянутые с севера 
на юг, под влиянием ландшафта часто имеющие 
отклонение от данного направления к западу и 
востоку соответственно [Заднепровский, 1960,  
с. 69, 72, рис. 27, 33; Ташбаева, 2011, с. 121, 
рис. 37, 38]. Это хорошо прослеживается и на 
некрополе Тоюнь, где северная и южная курган-
ные группы имеют некоторое различие в ориен-
тации цепочек курганов (рис. 2). 

Внешне курганы данного некрополя также 
не отличаются от погребальных объектов сак-
ской культуры Алая, так же как по устройству 

 
Рисунок 10. Предметы погребального инвента-

ря из могильника Тоюнь. 1,6 – курган М10;  
2–5 – курган М2; 7 – курган М9 

Figure 10. Items of the funeral inventory from the 
Touyun burial ground. 1,6 – mound M10;  

2–5 – mound M2; 7 – mound M9 
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внутримогильных сооружений и погребальной 
обрядности. В материалах данной культуры от-
мечаются совершенно аналогичные каменные 
ящики, возведенные на уровне древней поверх-
ности, причем они преимущественно распро-
странены в восточной части Алайской долины, 
территориально близкой к расположению мо-
гильника Тоюнь. Примечательно, что они совпа-
дают в Тоюне и на Алае по размерам и кон-
структивным особенностям, хотя в последнем 
районе каменные ящики были чаще впущены в 
яму или слегка заглублены в грунт. Известны 
также в сакской культуре Алая склеповидные 
постройки с многоактовыми захоронениями по-
добно той, что была отмечена в кургане М9  
Тоюня [Иванов, 2022, с. 12]. Впрочем, они также 
известны в эйлатано-актамской культуре Ферга-
ны [Горбунова, 1962, с. 94, 96-97]. Но в послед-
нем районе при всем сходстве склепоподобых 
конструкций наблюдается заметная разница в 
планиграфическом расположении курганов с 
ними в составе могильников. Если в Тоюне, как и 
на Алае, они приурочены к отдельным погре-
бальным объектам, то в Фергане они чаще были 
пристроены друг к другу, образуя так называе-
мые «длинные курганы» [Горбунова, 1962, с. 95]. 
Встречаются также в Алайской долине захоро-
нения на уровне древней поверхности, устроен-
ные без каких-либо дополнительных конструк-
ций [Ташбаева, 2011, с. 123; Иванов, 2022, с. 11-
12], сходные с тем, что было зафиксировано в 
кургане М5 могильника Тоюнь, но они довольно 
немногочисленны.  

 
Не меньшее сходство Тоюня и памятников 

сакской культуры Алая проявляется в плане по-
гребальной обрядности. Как отмечалось выше, 
для данного некрополя характерно трупополо-
жение, при этом умершие укладывались на 
спине в вытянутом положении, с ориентацией 
головой на запад или северо-запад. Совершенно 
аналогичные черты погребальных традиций 
прослеживаются во всех ключевых могильниках 
на Алае, хотя все же северо-западная ориента-
ция костяков встречается там реже, но не явля-
ется чем-то нетипичным [Заднепровский, 1960, 
с. 77, 79; Ташбаева, 2011, с. 122-123, 127; Ива-
нов, 2022, с. 12].  

Итак, по основным показателям погре-
бального обряда могильник Тоюнь находит пол-
ные аналогии в памятниках сакской культуры 
Алая. Поэтому сомнений в отнесении его к дан-
ной культуре не возникает. Но в то же время 
встает другой вопрос – о времени существова-
ния данного некрополя, поскольку это может 
пролить свет на вопросы его появления в юго-
западной части Синьцзяна, на заметном отда-
лении от основной территории отмеченной куль-
туры. Она существовала довольно продолжи-
тельный хронологический период – с VI по III вв. 
до н.э., но едва ли могильник Тоюнь мог суще-
ствовать на протяжении всего этого времени, 
так как насчитывает сравнительно небольшое 
количество курганов, которые могли быть возве-
дены не более чем за полтора-два столетия.  

«Узкая» хронология Тоюня может быть 
установлена на основе анализа предметов со-
проводительного инвентаря, который, несмотря 
на свою относительную бедность, все же может 
пролить свет на эту проблему.  

Керамическая посуда из данного некропо-
ля, к сожалению, не дает достаточно информа-
ции в хронологическом плане, так как сосуды 
сходных форм были довольно широко распро-
странены в культурах I тыс. до н.э. Впрочем, до-
статочно сходные по форме и наличию двух не-
больших петлевидных ручек сосуды, подобные 
горшку из кургана М9, известны из материалов 
эйлатано-актамской культуры Ферганы [Гамбург, 
Горбунова, 1957, с. 85, рис. 30, 26; Горбунова, 
1961, с. 190, рис. 5, 2], сакской культуры Памира 
[Литвинский, 1972, с. 40, табл. 6, 41], культуры 
Чауху в южной части Синьцзяна [Шульга, 2010, 
с. 34, 37-43, рис. 17, 23; 18, 6-8; 22, 31,34] и др. В 
них сосуды такой формы считаются относитель-
но редкой формой и известны в отмеченных 
районах в пределах V-III вв. до н.э. Исключение 
в этом плане составляет культура чауху, где они 
отмечены уже в первой половине I тыс. до н.э. 
Но большая часть двуушковых горшков этой 
культуры имеет плоское дно, что отличает их от 
тоюньского. Поэтому, принимая во внимание, 
что горшок из Тоюня внешне ближе к ферган-
ским и памирским сосудам, то предпочтительнее 
будет также отнести его к V-III вв. до н.э.  

Несколько больше сведений о времени 
существования этого некрополя дает крупная 
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костяная пряжка из кургана М2. Она имеет до-
вольно поздний облик и находит ближайшие 
аналогии в материалах IV–II вв. до н.э., когда в 
культурах скифского облика начинают распро-
страняться массивные костяные и деревянные 
поясные пряжки [Добжанский, 1990, с. 22, табл. IX, 
2; X, 6,9]. Вероятно, к началу этого периода от-
носится также близкая по облику и размеру ко-
стяная пряжка с изображением воина в доспехе 
из могильника Актам в Фергане [Горбунова, 
1960, с. 93-94, рис. 22].  

Бронзовые бляшки из курганов M2 и M10 
практически ничего не дают в плане хронологии, 
так как аналогичного облика предметы были ши-
роко распространены в культурах скифского об-
лика в течение всего I тыс. до н.э., впрочем, в то 
же время подобную информацию дает ряд 
предметов украшений. Так, бронзовая восьмер-
ковидная серьга со скрученным малым колечком 
из погребения кургана М9 может быть датирова-
на концом V – началом II вв. н.э. Близкие парал-
лели в значительном количестве известны ей в 
этот период из Притяньшанья [Иванов, 2016, с. 
334] и Алтая [Шульга, 2003, с. 60-61]. Железные 
браслеты с несомкнутыми, приостренными кон-
цами, практически идентичные по облику экзем-
пляру из кургана М10 Тоюня были довольно ши-
роко распространены на Алае [Заднепровский, 
1960, с. 83, рис. 42, 6], Памире [Литвинский, 1972, 
с. 58-59, табл. 20, 7] и в Фергане [Горбунова, 1962, 
с. 101, рис. 3, 12,15;]. При этом Б.А. Литвинский 
отмечал, что такого рода украшения появляются в 
V в. до н.э. и широко распространяются в Средней 
Азии в IV–III вв. до н.э. Косметические палочки из 
сурьмы также хорошо известны в этот же период 
на Алае [Ташбаева, 2011, с. 135, рис. 76, 4], в Фер-
гане [Гамбург, Горбунова, 1957, с. 86, рис. 29, 
21,22; Горбунова, 1962, с. 102, рис. 5, 23,24] и на 
Внутреннем Тянь-Шане [Ташбаева, 2011, с. 116, 
рис. 74, 1; 75, 5].  

Большой интерес вызывает находка в кур-
гане М2 Тоюня сумака (мочевоотвода). Совер-
шенно аналогичный предмет, притом близкий по 
размеру, был найден в кургане 17 могильника 
Чак в Алайской долине. Ю.Д. Заднепровский 
был склонен отнести данный курган к концу 
I тыс. до н.э. [Заднепровский, 1960, с. 70, 83-84, 
рис. 42, 5]. Но данный курган не демонстрировал 
каких-либо существенных отличий от остальной 

части погребальных объектов могильника Чак, 
который в целом датируется V–III вв. до н.э., по-
этому нет особых оснований датировать его 
позднее верхней хронологической границы ука-
занного периода.  

Таким образом, на основе культурной при-
надлежности и облика сопроводительного ин-
вентаря погребения могильника Тоюнь можно в 
целом отнести к концу V–III вв. до н.э.  

Косвенно подтверждают отнесение данно-
го некрополя к сакской культуре Алая и антро-
пологические материалы. Китайским антрополо-
гом Ван Бо были опубликованы результаты па-
леоантропологического исследования одного из 
черепов из Тоюня4, согласно которым он при-
надлежал престарелому мужчине около 60 лет, 
принадлежавшего к европеоидному расовому 
типу с небольшой монголоидной примесью 
[Wang Bo, 2009, с. 46-48]. По заключению рос-
сийского антрополога Е.П. Китова, данный череп 
очень близок по основным признакам к популя-
циям саков Алая [Китов с соавт., 2019, с. 94-105; 
2021, с. 226-231], но в то же время он также об-
наруживает определенное сходство с сакскими 
черепами с Тянь-Шаня [Китов с соавт., 2019, с. 
68-93; 2021, с. 225-231].5 

 
 

Обсуждение 
C учетом того, что в той части Синьцзяна, 

где находится некрополь Тоюнь, пока что не бы-
ло выявлено и исследовано других погребаль-
ных памятников, тем более, с инокультурными 
чертами, можно констатировать, что оставившая 
этот могильник группа людей контролировала 
основную часть прилегавшей к нему территории. 
Сам же этот район очень интересен тем, что 
представляет собой небольшой горный массив 
на западной оконечности хребта Кокшал-Тоо и 
южных отрогов Ферганского хребта, откуда есть 
выход на Внутренний Тянь-Шань через перевал 
Торугарт, и в Алайскую долину – через несколь-

                                                 
4 В данной статье, по-видимому, ошибочно указа-

но, что изученный череп происходит из погребения 
кургана М10, так как в этом кургане была погребена 
женщина с младенцем, что указано в основной статье 
о могильнике Тоюнь. Скорее всего, данный череп был 
получен из коллективного захоронения кургана М2. 

5 Выражаю глубокую благодарность Е.П. Китову за 
предоставленную консультацию. 
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ко высокогорных проходов. Последний фактор 
сыграл ключевую роль в возникновении могиль-
ника Тоюнь, который в настоящее время можно 
признать в качестве наиболее восточного погре-
бального памятника сакской культуры Алая из 
всех известных на сегодняшний день. Это поз-
воляет отодвинуть более чем на 130 км восточ-
ную границу данной культуры (рис. 1). При этом 
необходимо принять во внимание, что восточнее 
некрополя Тоюнь располагается могильник Ку-
лансарык (уезд Акчий, Кызылсуу-Киргизский 
район СУАР), который демонстрирует характер-
ные черты для сакской культуры Притяньшанья 
[Xinjiang Institute…, 1995, с. 20-28]. Поэтому со-
мнительно, что восточнее Тоюня могут нахо-
диться погребальные памятники, которые при-
надлежат к сакской культуре Алая.  

Итак, территория отмеченной сакской 
культуры оказалась заметно больше, чем счита-
лось ранее, и включала в себя не только соб-
ственно Алай, но и значительный район в юго-
западном Синьцзяне, прилегающий к основной 
территории этой культуры с востока. Но в связи 
этим возникает вопрос, когда могли алайские 
саки проникнуть туда и освоить этот район?  

Принимая во внимание общую хронологию 
могильника Тоюнь, можно утверждать, что они 
могли мигрировать на восток из Алайской доли-
ны в конце V в. до н.э. К это времени основные 
этнокультурные особенности культуры саков 
Алая уже сформировались, в том числе на ло-
кальном уровне. Освоив эти территории в юго-
западной части Внутреннего Тянь-Шаня, алай-
ские саки осваивают ее и закрепляются на этой 
территории, сформировав восточную перифе-
рию сакской культуры Алая, вплоть до рубежа III 
и II вв. до н.э. 

При этом миграция происходила из во-
сточной части Алайской долины через перевал 
Иркештам, так как именно там прослеживаются 
характерные черты погребальной обрядности 
некрополя Тоюня (каменные ящики, склепооб-
разные конструкции, многоактовые захоронения, 
западная ориентация и пр.). Но даже после пе-
редвижения группы восточноалайских саков на 
восток, она не порывает этнокультурных связей 
с близкородственным населением Алайской до-

лины, так как за последующее два столетия не 
наблюдается каких-либо существенных разли-
чий погребальных традиций в Тоюне и могиль-
никах на Алае. Это еще более примечательно в 
свете того, что алайские саки в процессе данной 
миграции продвигаются на юго-западную око-
нечность Внутреннего Тянь-Шаня, оказавшись в 
зоне контактов с сакской культурой Притяньша-
нья [Иванов, 2018]. С населением последней 
культуры они, по-видимому, могли поддержи-
вать брачные связи, что объясняет близость че-
репа из некрополя Тоюнь в расовом отношении 
к черепам тяньшанских саков.  

Кроме того, установление подлинной во-
сточной границы распространения сакской культу-
ры Алая позволяет не только установить ее точ-
ный ареал, но и частично пересмотреть этнокуль-
турную ситуацию в юго-западном Синьцзяне. Так, 
по представлениям китайских исследователей, 
большая часть его территории занята культурой 
Сянбаобао (Ташкурган), включая район располо-
жения некрополя Тоюнь [по Шульга, 2010, рис. 1]. 
Данная культура фактически представляет собой 
восточную периферию сакской культуры Памира, 
погребальные памятники которой заметно отли-
чаются от сакских могильников Алая, несмотря на 
довольно тесные этнокультурные контакты между 
отмеченными культурами. Впрочем, даже послед-
ний фактор не позволяет отнести Тоюнь к сакской 
культуре Памира.  

Характерные черты погребальной обряд-
ности этого могильника, как было показано вы-
ше, с полной уверенностью позволяют отнести 
его к сакской культуре Алая, а отодвинувшаяся в 
восточном направлении граница ее распростра-
нения в свою очередь существенно сужает аре-
ал сакской культуры Памира в ее локальном ва-
рианте Сянбаобао (Ташкурган). Кроме того, бо-
лее четко теперь разграничиваются территории, 
которые занимали сакские культуры Алая и При-
тяньшанья. В целом, это позволяет прояснить 
реальные границы сразу нескольких культур 
скифского времени в данной части Синьцзяна, 
хотя, конечно же, они могут пересматриваться в 
последующем, по мере открытия и изучения но-
вых археологических памятников. 
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Заключение 

Таким образом, анализ погребальных тра-
диций и сопроводительного инвентаря из мо-
гильника Тоюнь, расположенного в юго-западной 
части Синьцзяна, позволил не только устано-
вить, что он относится к сакской культуре Алая, 
но и также обозначить восточную границу ареа-
ла распространения данной культуры. Продви-
жение сюда алайских саков происходит уже по-
сле формирования основной территории их 
культуры – не ранее конца V в. до н.э., при этом 
исходным пунктом отмеченной миграции была 
восточная часть Алайской долины, на что указы-
вают специфические черты погребальной об-
рядности некрополя Тоюнь, характерные именно 
для этого района. Просуществовал отмеченный 
могильник не менее двух столетий, вплоть до 
времени угасания сакской культуры Алая на ру-
беже III и II вв. до н.э. 
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ON THE PROBLEM OF EASTERN BORDER OF SAKA CULTURE 
 OF ALAI 

 
Introduction. The article is devoted to the problem of establishing the eastern border of the Saka cul-

ture of Alai. An important role in understanding of this problem is played by the Touyun burial ground, located 
in the southwestern part of Xinjiang, close to Kyrgyzstan.  

Materials and methods. This burial ground has specific funeral rites, which demonstrate the charac-
teristic features peculiar to the Saka culture of Alai. In particular, these are burials in stone boxes, crypt-like 
stone structures and at the level of the ancient surface, constructed under low stone-earth burial mounds. 
Burials in them were both single and multi-act. The buried people in these burials were in an elongated posi-
tion with orientation of the sculls to the west and northwest direction. The funeral inventory from Touyun was 
relatively poor and represented by a couple of ceramic vessels, jewelry items (earring, bracelet, and beads), a 
belt garment (belt buckle), household items (sumac, awls) and clothing items (plaques).  

Results and discussion. These funeral objects, based on analogies, allowed us to establish the time 
of existence of the Touyun burial ground, which fits into the chronological framework of the end of the 5th – 
3rd centuries BC. It is evident, that this necropolis appears as a result of the migration of the Saka population 
from the eastern part of the Alai Valley. The occupying this territory group of Alai Saka was appeared in the 
contact zone with the population of the Saka culture of Tien Shan region, with which, apparently, they estab-
lished marital ties. Currently, the Touyun burial ground is the easternmost site of the Saka culture of Alai, 
which makes it possible to expand the border of this culture by more than 130 km to the east than previously 
thought. It also made it possible to significantly clarify the real areas of the main archaeological cultures in the 
southwestern part of Xinjiang such as the Saka cultures of Alai, Pamir and Tien Shan region. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДСТВА  

В ИСКОПАЕМЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 
 
 
Введение. Определение родственных связей по скелетным останкам – одна из многих задач 

биоархеологических исследований. Статья посвящена обзору методов анализа биологического 
родства в ископаемых популяциях на основе неметрических признаков.  

Методы. Поскольку прямой молекулярно-генетический анализ родства зачастую затруднен 
из-за плохой сохранности древней ДНК, особое внимание в таких исследованиях уделяется немет-
рическим фенотипическим признакам.  

Результаты. Анализы, проведенные с использованием документально подтвержденных 
остеологических образцов, демонстрируют связь морфологического сходства особей с их биоло-
гическим родством. В случаях, когда родословные остеологических материалов полностью или 
частично известны, фенотипические данные могут эффективно использоваться вместо генети-
ческих. 

Обсуждение. Методология анализа родства зависит от пространственной структуры ис-
следуемого кладбища. При анализе небольших могильников цель состоит в определении степени 
родства захороненных. Используются различные методы для определения вероятности родства, 
включая кластерный анализ и коэффициенты корреляции. Особенно перспективно выявление 
родственных связей в могильниках, где имеются археологические или исторические данные о 
биологических отношениях. Анализ родства в пространственно структурированных кладбищах 
направлен на выявление семей или социальных групп. Анализ однородно распределенных кладбищ 
направлен на идентификацию тесно связанных лиц в крупных захоронениях без ясно выраженных 
подгрупп. Применяются методы анализа пространственной корреляции для проверки значимой 
связи между матрицами пространственных и фенотипических расстояний; различные методы 
подсчета для проверки неслучайности кластеризации признаков; метод ближайшего соседа и 
непространственная процедура поиска блоков, которая одновременно идентифицирует предпола-
гаемых родственников и признаки, указывающие на степень их родства. 

Заключение. Многие проблемы в установлении родства можно преодолеть при наличии ске-
летного материала с подтвержденными генеалогическими данными. Однако скелетные останки с 
сохранившейся документацией встречаются довольно редко, поэтому возможности изучения 
наследуемости неметрических признаков и морфологического сходства биологически родствен-
ных особей остаются весьма ограниченными. 

Ключевые слова: анализ родства; неметрические признаки; ископаемые популяции;  
биоархеология; палеофенетика 
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Введение 

Идентификация родственных связей по 
скелету (анализ родства) является одной из 
ключевых задач в биоархеологических исследо-
ваниях. При изучении древних могильников ча-
сто наблюдаются признаки сходства между по-
гребенными особями, и учитывая структуру 
древних обществ и низкую плотность доистори-
ческих поселений, весьма вероятно, что эти мо-
гильники содержат в основном биологических 
родственников. Например, с демографической 
точки зрения, небольшие могильники могут быть 
связаны только с двумя-тремя семьями, следо-
вательно, процент родственных особей, захоро-
ненных там, должен быть высоким [Veleminsky, 
Dobiskova, 1998].  

Наиболее глубокий анализ позволяют 
провести останки, сохранившиеся в семейных 
усыпальницах, особенно в аристократических 
гробницах [Veleminsky, Dobiskova, 2005; 
Drozdova, 2006], церковных склепах [Berry, 1975; 
Molleson et al., 1993] или задокументированных 
кладбищах [Lane 1976; Kelley, 1989]. В Европе 
такими примерами служат скелетные коллекции 
в австрийском Гальштате [Sjøvold, 1984, 1986], в 
церкви Сент-Брайдес в Лондоне [Schuer, 
Bowman, 1995], на кладбище Спиталфилдс 
[Mоlleson, 1995]. Документированная коллекция 
была также получена с кладбища церкви Свято-
го Фомы в Онтарио [Saunders et al., 1995]. Были 
успешно проведены исследования скелетных 
останков представителей различных родослов-
ных линий, включая Люксембургов и Габсбургов 
[Vlcek, 1987, 1997, 2000a, b], а также останков 
венгерской королевской семьи [Rösing, 1986] и 
анонимных королевских могильников в Ассуане 
(Египет) [Rösing, 1986, 1990]. М. Петрушевский и 
М.Т. Дуглас [Pietrusewsky, Douglas, 1992] оцени-
ли морфологические вариации в примерно два-
дцати группах из современного гавайского клад-
бища, выявив родство между многими особями 
до уровня возможных групп прямых потомков, 
что было частично подтверждено историческими 
и генеалогическими записями.  

Тем не менее, идентификация родства по 
скелетным останкам остается сложной и много-
гранной задачей, требующей комплексного под-
хода, учитывающего социокультурные факторы 
и практики захоронения, которые могут повлиять 

на интерпретацию родственных связей в древ-
них популяциях. Прямые доказательства род-
ственных связей может предоставить молеку-
лярно-генетический анализ, но он зачастую 
весьма затруднен из-за плохой сохранности 
древней ДНК. Поэтому особое внимание в таких 
исследованиях уделяется неметрическим фено-
типическим признакам [Ritschmeier et al., 1984; 
Rösing, 1986, 1990; Ricaut et al., 2010]. 

 
 

Материалы и методы 
Идея о возможном семейном характере 

проявления различных анатомических вариаций 
была высказана еще в конце 19-го века 
[Shepherd, 1893; Symmers, 1895]. Однако иссле-
дования, направленные непосредственно на вы-
явление биологического родства в древних по-
пуляциях, начались лишь в конце 1960-х годов 
[Ullrich, 1969 a, b].  

Методологические вопросы долгое время 
определяли направление исследований биоло-
гического родства. Был предложен "псевдокла-
дистический" подход, при котором конкретные 
семьи идентифицируются по накоплению редких 
фенотипических вариантов [Rösing, 1982, 1986, 
1995; Corruccini et al., 2002; Adachi et al., 2003; 
Case, 2003]. Этот подход, основанный на дис-
кретной морфологии, был разработан К. В. Аль-
том, В. Вахом и их коллегами в серии публика-
ций с конца 1980-х годов [Alt, 1989, 1991, 1997; 
Vach, Alt, 1990]. Опираясь на предыдущие ис-
следования [Ullrich, 1969а, б; Sjøvold,1976/77; 
Rösing, 1982, 1986], К.В. Альт и В. Вах разрабо-
тали основные критерии для биоархеологиче-
ского анализа родства: признаки должны быть 
редкими, наследственными, генетически неза-
висимыми, легко наблюдаемыми и независимы-
ми от возраста и пола.  

Следует отметить, что использование не-
метрических признаков для выявления род-
ственных связей основано на предположении о 
их генетической природе [Alt, Vach, 1998]. Со-
гласно некоторым авторам, предпочтительнее 
использовать неметрические признаки зубной 
системы [Scott, Turner, 1997; Scott, Irish, 2017], 
поскольку они, как предполагается, меньше все-
го подвержены влиянию окружающей среды 
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[Berry, 1976; Biggerstaff, 1979; Townsend et al., 
1992; Alt, Vach, 1995а]. Однако исследования 
показали, что одонтологические и остеологиче-
ские признаки отражают биологическое родство 
в одинаковой степени [Johnson, Lovell, 1994; 
Prowse, Lovell, 1996]. К тому же оценка одонто-
логических признаков может быть ограничена 
из-за стираемости зубов и их прижизненной или 
посмертной потери [Alt, Vach, 1998]. 

 
 

Результаты 
Исследования, проведенные с использо-

ванием остеологических образцов с докумен-
тально подтвержденными данными, убедитель-
но демонстрируют, что степень морфологиче-
ского сходства особей коррелирует со степенью 
их биологического родства [Lane, 1976; Rösing, 
1986, 1990; Pietrusewsky, Douglas, 1992; Spence, 
1996]. В случаях, когда родословные скелетных 
останков полностью или частично известны, фе-
нотипические данные могут эффективно исполь-
зоваться вместо генетических [Rösing, 1986; 
Spence, 1996; Veleminsky, Dobiskova, 2005]. 
Например, краниальные и посткраниальные не-
метрические признаки применялись для опреде-
ления генетических связей между членами мно-
гопоколенной семьи [Spence, 1996], и семейный 
статус был восстановлен с достаточной точно-
стью. Была воссоздана также историческая ге-
неалогия восьми человек из семейной гробницы 
Свитс-Спорк в Чехии [Veleminsky, Dobiskova, 
2005]. В этом исследовании было обнаружено 
высокое соответствие признаков между отцами 
и сыновьями, а также между кузенами обоих по-
лов. Наибольшие отличия были найдены среди 
биологически неродственных членов семьи, то 
есть у женщин, вступивших в брак [Veleminsky, 
Dobiskova, 2005]. С помощью редких одонтоло-
гических неметрических признаков были опре-
делены семейные группы на небольшом клад-
бище эпохи среднего голоцена на северо-
востоке Бразилии [Solari et al., 2022]. 

Исследование биологической структуры 
захоронений в тысячелетней перуанской элит-
ной гробнице Хуака Лоро с использованием фе-
нетических данных и анализа древней ДНК поз-
волило выявить социальную структуру и генети-
ческую идентичность погребенных [Corruccini, 

Shimada, 2002; Shimada et al., 2004]. Как фено-
типические, так и генетические данные предо-
ставили согласованные результаты, взаимно 
дополняя друг друга. Прямое сравнение генети-
ческих и неметрических данных для идентифи-
кации семейных групп было проведено также в 
исследовании некрополя Эгин Гол в Монголии 
[Ricaut et al., 2010]. Полученные результаты по-
казали, что популяция Эгин Гол была относи-
тельно однородной как в фенотипическом, так и 
в генетическом плане, подтверждая предполо-
жения о том, что на протяжении пяти веков гене-
тический состав популяции не менялся. Анализ 
родства выявил вероятные семейные захороне-
ния на территории некрополя. 

 
 

Обсуждение 
Методология, разработанная для анализа 

родства, зависит от внутренней пространствен-
ной структуры исследуемого кладбища 
[Stojanowski, Schillaci, 2006]. В литературе выде-
ляются три основных типа анализа родства: 1) 
анализ малых могильников, таких как изолиро-
ванные двойные погребения или небольшие 
(менее десяти человек) захоронения, включая 
курганы, колодцы и холмы; 2) анализ больших 
структурированных кладбищ с отдельными зо-
нами погребения; 3) анализ больших и однород-
ных в пространственном распределении клад-
бищ без отдельных зон погребения [Alt, Vach, 
1998]. Последний тип наиболее перспективен 
для получения важных биоархеологических дан-
ных, тогда как первые два типа важны для раз-
работки методологии. 

Анализ малых могильников. Цель анализа 
небольших могильников – определить, являются 
ли погребенные люди близкими родственника-
ми. Т. Сь вольд [Sjøvold, 1976/77] предложил 
«значение вероятности родства», основанное на 
предположении о постоянстве распределения 
признаков в замкнутой популяции. В его стати-
стической модели для каждого индивидуума 
рассчитывается «значение вероятности род-
ства» на основе наличия или отсутствия призна-
ка. Например, признак, встречающийся у 5% по-
пуляции, имеет значение вероятности +0.05 при 
наличии и –0.95 при отсутствии. Значения веро-
ятности определяются для каждого признака и 
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индивидуума. Их коэффициент сходства (factor 
of similarity, FS) вычисляется путем возведения 
этих значений в степень с использованием лога-
рифмов общего числа признаков и умножения 
на 100. Индивидуумы с похожими значениями 
FS считаются гипотетическими родственниками.  

Аналогичная процедура, основанная на 
байесовском вычислении апостериорной веро-
ятности, была разработана В. Вахом и исполь-
зована К.В. Альтом в так называемом «непро-
странственном анализе генетического родства» 
[Alt,Vach, 1992; Alt, 1997]. Этот метод применял-
ся для изучения родства между индивидуумами 
периода Римской империи, найденными в Ре-
генсбурге-Хартинге и захороненными в братских 
могилах [Alt et al., 1992], в группе бронзового ве-
ка из Велке-Павловице [Alt et al., 1996], а также в 
тройном погребении верхнего палеолита в 
Дольнль-Вестонице [Alt et al., 1997]. Во всех слу-
чаях положительное определение родства осно-
вывалось на сравнении морфологических при-
знаков зубов. 

Для доказательства биологического род-
ства анонимных скелетных останков в могильни-
ке Францхаузен I раннего бронзового века на 
основе морфологических вариаций использо-
вался кластерный анализ [Wiltschke-Schrotta, 
1988], так же, как и в исследовании могильника 
Йозефов Великоморавского периода 
[Unzeitigova, 2000]. 

Морфологическое сходство пар скелетов в 
могильнике Гемайнлебарн в Южной Австрии 
было установлено с помощью коэффициента 
корреляции R, который варьируется от –1 до +1 
[Heinrich, Teschler-Nicola, 1991]. Если признак 
присутствует у одного индивидуума и отсутству-
ет у другого, значение равно –1; если признак 
присутствует у обоих, значение равно +1; 0 
означает отсутствие признака у обоих индивиду-
умов. Этот метод отличается от расч та обычно-
го коэффициента корреляции. Анализируются 
только пары с наибольшим количеством одина-
ковых характеристик, и при расч те учитывается 
количество оцениваемых признаков. Например, 
коэффициент +1, рассчитанный на основе толь-
ко 3 из 50 возможных признаков, имеет меньшую 
прогностическую ценность по сравнению с ко-
эффициентом 0,8, рассчитанным на основе 49 
из 50 признаков. 

Авторы также рекомендуют рассчитывать 
процент совместной встречаемости признаков, 
когда они присутствуют у обоих сравниваемых 
лиц. Количество идентичных признаков соотно-
сится с общим числом оцениваемых признаков. 
Для значимости результата общее количество 
сравниваемых характеристик должно быть не 
менее 30, а соответствие не менее 70%.  

Похожий метод был применен при анализе 
скелетных останков восьми индивидуумов из 
семейного склепа аристократического рода 
Сверц-Шпорк в замке Кукс (Восточная Богемия, 
Чехия) [Veleminsky, Dobiskova, 2005]. Для каждой 
пары индивидуумов рассчитывались процентное 
совпадение и/или различие в частоте встречае-
мости анатомических вариантов. Степень сов-
падения определялась с использованием фор-
мулы Эссен-М ллера, которая применяется для 
расчета вероятности отцовства в ДНК-тестах на 
отцовство: 

𝑃𝑃(𝐶𝐶 𝐸𝐸) = 1 (1 + (𝑃𝑃 × (𝐸𝐸 𝐶𝐶′))/⁄ (𝑃𝑃 × (𝐸𝐸 𝐶𝐶))⁄⁄⁄  
где P(E/C') обозначает вероятность встре-

чаемости варианта E в популяции (среднюю ча-
стоту его встречаемости), а P(E/C) — вероят-
ность того, что сын унаследовал этот вариант 
через своего отца (а не через мать). Расчет про-
водится на основе вариантов, которые встреча-
ются одновременно у обоих сравниваемых ин-
дивидуумов, и учитывает среднюю частоту 
встречаемости каждого варианта в популяции, к 
которой принадлежат данные индивидуумы. 

Безусловно, наиболее перспективным яв-
ляется выявление родственных связей в мо-
гильниках, где можно обнаружить определенные 
индикаторы биологических отношений, такие как 
археологические или исторические данные 
[Veleminsky, Dobiskova, 2005; Adachi et al., 2006; 
Cesnys, Tutkuviene, 2007; Meyer et al., 2012; Case 
et al., 2016]. 

Анализ родства в пространственно-
структурированных кладбищах. Второй тип 
анализа родства направлен на выявление семей 
или социальных групп, таких как кланы или пле-
мена, в кладбищах с физически разделенными 
зонами захоронения, различными типами погре-
бений или археологическими индикаторами со-
циальных различий. Эти данные могут исполь-
зоваться для проверки гипотез о социальной 
структуре [Alt, Vach, 1995а]. Размер выборки в 
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большинстве случаев определяет, будут ли вы-
воды сделаны на уровне семьи (при меньших 
размерах выборки) или на более высоком 
уровне социальной или политической организа-
ции [Birkby, 1982; Byrd, Jantz, 1994]. В таких ана-
лизах для определения предполагаемых соци-
альных группировок в рамках крупного похорон-
ного комплекса часто используются 
археологические данные, такие как простран-
ственно разделенные зоны захоронений, курган-
ные погребения в многокурганных комплексах 
или отличительные погребальные артефакты 
[Bartel, 1979, 1981; Strouhal, Jungwirth, 1979; 
Zhongpei, 1981, 1985; Birkby, 1982; Corruccini et 
al., 1982, 2002; Bentley, 1986; Byrd, Jantz, 1994; 
Alt et al., 1995c; Howell, Kintigh, 1996; Rubini, 
1996; Corruccini, 1998; Corruccini, Shimada, 2002; 
McClelland, 2003; Shimada et al., 2004]. Про-
странственный анализ позволяет проверять ги-
потезы о семейных отношениях в древних мо-
гильниках. Если существуют пространственно 
обособленные группы захоронений, которые мо-
гут представлять семейные группировки, можно 
анализировать кластеризацию редких наслед-
ственных признаков в этих группах для подтвер-
ждения их семейной природы. 

Для пространственного анализа исполь-
зуются различные методы. Различия в частотах 
неметрических признаков между группами захо-
ронений проверяются, к примеру, с помощью 
стандартного критерия точности Фишера или 
критерия Хи-квадрат [Strouhal, Jungwirth, 1979; 
Corruccini et al., 1982; Alt et al., 1995c; Howell, 
Kintigh, 1996; Rubini, 1996]. Некоторые исследова-
тели использовали биологические расстояния для 
анализа межиндивидуального сходства, в том 
числе среднюю меру дивергенции Смита (MMD) 
[Birkby, 1982] и евклидовы расстояния [например, 
Corruccini, Shimada 2002; Corruccini et al., 2002]. 

Относительно новый подход к определе-
нию морфологического сходства между индиви-
дуумами был предложен в исследовании генеа-
логически задокументированных скелетных 
останков 44 взрослых членов одной семьи на 
протяжении четырех поколений в XIX–XX веках 
[Cvrček et al., 2018]. Метод основан на количе-
ственной оценке согласия или несогласия во 
встречаемости неметрических признаков между 
двумя индивидуумами в случаях, когда признак 

присутствует (+) хотя бы у одного из них. Для 
двусторонних признаков, которые составляют 
большинство, признаки должны присутствовать 
хотя бы на одной стороне у одного из индивиду-
умов в сравниваемой паре. На основе суммы 
согласия и несогласия во встречаемости всех 
оцениваемых признаков между двумя индивиду-
умами рассчитывается их "коэффициент сход-
ства" (similarity coefficient, SC) по следующей 
формуле: 

 

𝑆𝑆𝐶𝐶 = 100 ×
𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛

(𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛) + (𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛
 , 

 

где A1, A2, ... An представляют собой сте-
пень согласия между двумя индивидуумами для 
признака № 1 — n, а B1, B2, ... Bn — степень не-
согласия между ними для того же признака. Ес-
ли у двух индивидуумов нет ни одного совпада-
ющего признака из оцениваемых, то коэффици-
ент сходства (SC) равен 0. SC рассчитывается 
для всех пар индивидуумов, основываясь на 
числовом выражении согласия (или несогласия) 
во встречаемости признаков, и служит основой 
для дальнейшего анализа, который включает: 
1) сравнение степени сходства между инбредными 
и параллельно связанными членами семьи с ис-
пользованием теста Уилкоксона с ранговыми зна-
ками; 2) расчет коэффициента родства для каждой 
возможной пары в выборке с использованием таб-
личного метода [Falconer, Mackay, 1996]; 3) по-
строение логарифма коэффициента родства (ло-
гарифма биологического расстояния), исключаю-
щего пары, не связанные родством, так как их 
коэффициент родства всегда равен нулю, и, сле-
довательно, логарифм не определен. 

Этот подход позволяет сосредоточиться 
на степени родства между биологически связан-
ными индивидуумами. Затем проводится дис-
персионный анализ для проверки связи между 
SC и логарифмом биологического расстояния 
для всех пар в выборке. Полученная степень 
сходства индивидуумов представляется в дву-
мерном пространстве с использованием много-
мерного шкалирования, что позволяет рекон-
струировать координаты в параметрическом 
пространстве. Для определения позиций извест-
ных кластеров на координатах применяется метод 
K-средних [Hartigan, Wong, 1979], и каждый инди-
видуум соотносится с ближайшим кластером. 
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Анализ однородно распредел нных клад-

бищ. Этот тип анализа направлен на выявление 
тесно связанных индивидуумов в больших захо-
ронениях, не имеющих ясно выраженных под-
групп. В отсутствие внутренних пространствен-
ных разделений анализ родства становится бо-
лее сложным, так как предполагаемые 
семейные группы должны быть идентифициро-
ваны без уч та пространственных различий. Ос-
новные подходы, подробно описанные К.М. Сто-
яновским и М.А. Шилачи [Stojanowski, Schillaci, 
2006], включают следующие виды анализа: 

1) Анализ пространственной корреляции, 
который проверяет значимую корреляцию между 
матрицей пространственных и фенотипических 
расстояний. Если кладбище структурировано по 
родственным связям, то близкие родственники 
захоронены ближе друг к другу, и существует 
положительная корреляция между матрицами 
расстояний. Модель для оценки количества 
различных линий в пределах кладбища, пред-
полагая родственные захоронения в каждой 
линии, была разработана К.М. Стояновским 
[Stojanowski 2001, 2003a, b]. 

2) Второй подход использует различные 
методы подсчета для проверки неслучайной 
кластеризации признаков. В работе К.В. Альта и 
В. Ваха [Alt, Vach, 1991] представлен одномер-
ный метод для проверки пространственной 
группировки определенного фенотипического 
признака и его связи с семейно-
ориентированным захоронением в рамках 
большого однородно распределенного кладби-
ща. Метод заключается в подсчете количества 
соседних индивидуумов с тем же признаком и 
сравнении этого числа со случайным распреде-
лением признака по кладбищу. Если признак 
чаще встречается среди соседей, чем можно 
было бы ожидать случайно, то это указывает на 
неслучайное, возможно родственное распреде-
ление признака. Этот метод может быть расши-
рен до мультивариативного анализа, который 
включает одновременное рассмотрение не-
скольких признаков, что дает более полное 
представление о потенциальных структурах 
родства. Детали статистического анализа опи-
саны авторами и являются довольно сложными 
[Alt, Vach, 1991]. Например, в исследовании 
кладбища Норрис Фармс в Иллинойсе Стоуном и 

Стоункингом [Stone, Stoneking, 1993; Stone, 1996] 
был использован метод ближайшего соседа. Кро-
ме того, существует множество других вариантов 
для тестирования пространственной автокорреля-
ции, включая тесты случайной рандомизации еди-
ниц площади [Mead, 1974; Manly, 1998] и алгорит-
мы кластеризации на основе близости [Usher, 
2005; Usher, Allen, 2005]. Выбор подходящего ме-
тода во многом зависит от условий захоронения и 
общей структуры исследуемого кладбища. 

3) Третий подход включает компьютерную 
непространственную блочную процедуру поиска, 
которая одновременно идентифицирует предпо-
лагаемых родственников и признаки, указываю-
щие на степень их родства [Alt, Vach, 1993, 
1995а, б, 1998; Vach, Alt, 1993]. Этот метод 
предполагает систематический поиск в данных 
кладбища блоков индивидуумов, несущих опре-
деленные комбинации фенотипических призна-
ков с более высокими частотами, чем можно 
было бы ожидать случайно. Затем эти блоки 
анализируются, чтобы определить, могут ли об-
щие признаки указывать на родство. Основное 
преимущество этого метода заключается в его 
независимости от предварительно определен-
ных пространственных структур внутри кладби-
ща, что позволяет идентифицировать родствен-
ные группы исключительно на основе общих 
фенотипических признаков. Этот метод, сосре-
доточенный на распределении фенотипических 
признаков, потенциально может раскрыть се-
мейные связи, которые иначе могли бы оста-
ваться скрытыми из-за отсутствия простран-
ственной структуры. Также предполагается, что 
наличие редких признаков может указывать на 
семейные связи, независимо от их простран-
ственного распределения на большом кладби-
ще. Цель метода — выявить эти признаки и 
определить индивидуумов, у которых они присут-
ствуют. В отличие от метода ближайшего соседа, 
этот подход менее чувствителен к наличию не-
родственных индивидуумов в погребальной сре-
де, таких как слуги или супруги. Вычислительные 
детали этой модели очень сложны [см. Alt, Vach, 
1992], и интерпретация результатов требует тща-
тельного анализа, поскольку наличие общих ред-
ких признаков не всегда подтверждает семейную 
связь, а лишь указывает на более высокую веро-
ятность такой связи. 
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Каждый из этих методов имеет свои пре-

имущества и недостатки [Stojanowski, Schillaci, 
2006]. Анализ пространственной корреляции по-
лезен для обнаружения общих моделей родства, 
но может упустить мелкие и более тонкие се-
мейные структуры. Методы ближайшего соседа 
хороши для определения кластеров по опреде-
ленному признаку, но могут не выявить более об-
ширные паттерны родства. Процедура поиска бло-
ков универсальна и способна обнаружить группы, 
основанные на родственных связях, которые дру-
гие методы могут пропустить, однако она требует 
обширной обработки данных и анализа. 

 
 

Заключение 
Многие проблемы, связанные с установле-

нием родства, могут быть преодолены при нали-
чии скелетного материала с подтвержденными 
генеалогическими данными. Только на таких ма-
териалах можно точно определить, как частота 

отдельных фенетических признаков коррелирует 
с биологическим родством.  

Однако, к сожалению, скелетные останки с 
сохраненной документацией редки в мировом 
масштабе [Carson, 2006; Ricaut et al., 2010; 
Gavrus-Ion et al., 2017]. В прошлом эксгумация 
кладбищ с церковными записями лишь изредка 
сопровождалась археолого-антропологическими 
исследованиями. Поэтому возможности изучения 
наследуемости неметрических признаков и мор-
фологического сходства биологически родствен-
ных особей все еще весьма ограничены, и лишь 
генетический анализ скелетных останков может 
подтвердить оценки родства, полученные на ос-
нове морфологических данных. 
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METHODS OF KINSHIP ANALYSIS IN FOSSIL POPULATIONS 
 

Introduction. Identifying kinship relationships from skeletal remains is among the various objectives of 
bioarchaeological studies. This article focuses on reviewing the methods used to analyze biological kinship in 
human fossil populations through non-metric traits.  

Methods. Since direct molecular-genetic analysis of kinship is often highly challenging due to the poor 
preservation of ancient DNA, special attention in such studies is given to nonmetric phenotypic traits. 

Results. Research with osteological samples that have been documented provides compelling evi-
dence that the level of morphological similarity between individuals is directly related to their degree of biolog-
ical kinship. In cases where the pedigrees of osteological materials are fully or partially known, phenotypic 
data can be effectively used in lieu of genetic information. 

Discussion. The methodology developed for kinship analysis depends on the internal spatial structure 
of the cemetery being studied. When analyzing small burial sites, the aim is to determine if the people buried 
there are close relatives. Various methods are used in these analyses, including different techniques for de-
termining the likelihood of kinship, cluster analysis, and correlation coefficients. Identifying kinship is most 
promising in burial sites where archaeological or historical indicators of biological relationships are present. 
Kinship analysis in spatially structured cemeteries is aimed at identifying families or social groups. The analy-
sis of uniformly distributed cemeteries focuses on identifying closely related individuals in large burials without 
clearly defined subgroups. This involves spatial correlation analysis, which tests for significant correlation be-
tween the matrix of spatial distances and the matrix of phenotypic distances; various counting methods to test 
for non-random clustering of traits; the nearest neighbor method; and a non-spatial block search procedure 
that simultaneously identifies presumed relatives and the traits that indicate the degree of their kinship. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БЕЛОФОННОЙ АТТИЧЕСКОЙ ВАЗОПИСИ  
 
 
Введение. Из многочисленных центров производства керамики Древней Греции регион 

Аттика отличается непрерывной эволюцией вазописных стилей. В сравнении с чернофигурной и 
краснофигурной техникой росписи, полихромная аттическая вазопись по белому фону может 
свидетельствовать о полиморфизме пигментации античных греков. 

Материалы и методы. Материал собирался в оцифрованных музейных коллекциях и тема-
тической литературе. Исследовались цвет и форма волос персонажей вазописи и погребальной 
живописи. В работе использовался антропоскопический метод и одномерная статистика. До-
стоверности различий по группам оценивали по критерию хи-квадрат.  

Результаты и обсуждение. Во всех выборках аттической вазописи волнистая форма волос 
преобладает, а частота этой формы существенно не изменяется во времени. Наибольшая ча-
стота прямых волос (13,3%) наблюдается по белофонной вазописи. В сравнении с изображения-
ми по античной вазописи, у современных греков преобладают прямые легковолнистые волосы, 
особенно у женщин, а затем волнистые. По всем стилевым группам аттической вазописи  
межполовые различия по форме волос не выявлены. Изображение цвета волос на белофонной 
вазописи раннеклассического и классического времени достоверно отличается: на более ранней 
вазописи преобладает ч рный и т мно-коричневый цвет, а на более поздней – коричне-
вый/светло-коричневый и красно-коричневый. Минимальная частота т мных оттенков волос 
отмечается по эллинистической живописи, она показывает, как и белофонная вазопись класси-
ки, более светлопигментированное население. Цвет волос у современного греческого населения 
преимущественно т мный. Если исходить из гипотезы, что художник в качестве традиционных 
изображает привычные формы и отображает антропологические особенности своей группы, то 
полиморфизм пигментации и формы волос античного и современного греческого населения раз-
личаются. 

Заключение. Разные по хронологии и стилю группы изобразительных источников неравно-
значно отображают пигментацию волос античного населения. Для дальнейшего изучения вопроса о 
полиморфизме пигментации античных греков требуется коррекция методики для соотнесения 
фактически используемых цветов на вазописи/живописи с классами по цвету волос традиционной 
шкалы окраски, а также привлечение дополнительных сравнительных материалов. 

 
Ключевые слова: историческая антропология; аттическая вазопись, вазопись по белому фону;  

эллинистическая живопись; полихромия; античные греки; пигментация древних греков 
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Введение 

Использование полихромии в греческом 
искусстве может являться источником антропо-
логической информации о полиморфизме пиг-
ментации античного населения. Подлинные 
произведения монументальной греческой живо-
писи практически не сохранились, частично они 
остались в римских копиях и описаниях в пись-
менных источниках [Чубова с соавт., 1986]. Вазо-
пись фактически сохранила утраченную живо-
пись, и поэтому е  информационный потенциал 
в современной научно-исследовательской прак-
тике очень высок. Из многочисленных центров 
керамического производства Древней Греции 
особое положение занимает Аттика и Афины: 
вазописцы разрабатывают ч рно- и краснофи-
гурные стили росписи керамики, а фигура чело-
века становится основным сюжетом аттической 
вазописи [Акимова, 2007; Петракова, 2013б; 
Boardman 1974; 1975; 1989]. Ввиду непрерывно-
го и очень длительного существования керами-
ческого производства в едином центре, афин-
ская вазопись представляет особую значимость 
для е  комплексного междисциплинарного изу-
чения [Петракова, 2013б]. Вазы с росписью по 
белому фону известны в Греции с конца VI 
начала V века до н.э., но они не были погре-
бальными. [Акимова, 2011]. С культом погребе-
ния был связан жанр аттических белофонных 
лекифов, изображения на них имели соответ-
ствующую тематику (умерший, его семья и т.п.) 
[Kurtz, 1975; Boardman, 1989]. На белофонной 
керамике классического времени художники 
могли использовать широкую палитру цветов и 
смешанную технику росписи водными красками 
и тонированным лаком: полихромия могла вклю-
чать синий, зел ный, фиолетовый, коричневый 
всех тонов, кирпично-красный, ж лтый, розовый, 
серый, ч рный и другие оттенки [Блаватский 
1953; Kurtz, 1975; Mertens, 2006]. Этими харак-
терными особенностями «росписи по белой об-
лицовке более других приближались к монумен-
тальной живописи» [Блаватский, 1953, с. 209]. 
Приближены к живописи и очень своеобразные 
вазы эллинистического времени из Чентурипе, 
которые также связывают с погребальным куль-
том [Richter, 1932; Trendall, 1989]. При исследо-
ваниях вазописи большое значение прида тся 
морфологическим особенностям персонажей 

(размеры и формы частей тела, тонкие детали 
рисунка - черты лица, прич ска и т.д.), описани-
ям элементов костюма или внешности, которые 
указывают на социальную, этническую и даже 
гендерную принадлежность персонажей [Петра-
кова, 2008; 2013а]. С позиции физической ан-
тропологии вазопись не рассматривалась, а е  
содержание не оценивалось в качестве источни-
ка антропологической информации. Ранее нами 
была предпринята попытка изучения изменчиво-
сти антропологических особенностей населения, 
представленного по вазописи архаического и 
классического времени различных регионов Гре-
ции, в том числе Аттики [Шпак, 2023]. Поскольку 
только регион Аттика отличается практически не-
прерывной эволюцией стилей и техник росписи 
керамики, мы поставили целью изучить антропо-
логические характеристики белофонной вазопи-
си (цвет и форма волос персонажей) и их вре-
менную изменчивость по аттической вазописи в 
целом, выполненной в разных стилях. В каче-
стве сравнительного материала мы использова-
ли живопись позднеклассического и эллинисти-
ческого времени, как крупномасштабные изобра-
жения из гробниц Македонии, так и небольшие 
изображения, выполненные на расписных стелах, 
которые были найдены во многих местах Цен-
трального и Восточного Средиземноморья, как, 
например, стела из Александрии (Инв. I а 2759) из 
собрания ГМИИ [Шедевры античного искус-
ства… 2011, с. 284]. 

 
 

Материалы и методы 
Материалы по греческой вазописи соби-

рались по оцифрованным коллекциям отече-
ственных и зарубежных музеев, интернет-
ресурсам свободного доступа к цифровым фо-
тографиям в хорошем разрешении.  

Beazley Archive pottery database (BAPD).  
– Available at: https://www.carc.ox.ac.uk/carc/pottery. 
Accessed: 15.11.2023; 

Catalogue of Vases in the British Museum: 
– Available at: 
https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIB8
38. Accessed: 20.12.2023. 

Département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines du Louvre: 
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– Available at: 
https://collections.louvre.fr/recherche?collection%5B0
%5D=2. Accessed: 07.12.2023; 
– Available at: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient
_Greek_pottery_by_country. Accessed: 16.11.2023; 
– Available at: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:White-
ground_pottery. Accessed: 16.11.2023;  
– Available at: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Attic
_white-ground_vase-painters. Accessed: 
16.11.2023.  

Department of Greek and Roman Art of Metro-
politan Museum of Art.  
– Available at: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search?dep
artment=13. Accessed: 17.11.2023;  
– Available at: https://www.smb.museum/en/open-
science/. Accessed: 16.11.2023.  

Раздел эрмитажного собрания Искусство 
Античного мира.  
– Available at: 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/her
mitage/digital-collection/. Accessed:  28.11.2023. 

А также по литературным источникам [Пе-
редольская, 1967; Горбунова, 1983; Сидорова с 
соавт., 1985; Акимова, 2007; Шедевры античного 
искусства… 2011; Boardman, 1974, 1975, 1989]. 

Всего изучено 342 белофонных керамиче-
ских сосуда (в том числе погребальные лекифы), 
на которых суммарно изображено 262 мужских и 
342 женских персонажей (табл. 1). Материал раз-
дел н на две хронологические выборки: ранняя 
классика (490-460 гг. до н.э.) и классика (450–400 гг. 
до н.э.). Почти все сохранившиеся свидетельства 
живописи греков происходят из погребальных па-
мятников, в качестве сравнительного материала 
использовали живопись позднеклассического и эл-
линистического времени, а также погребальную 
вазопись из Чентурипе. Выборка включала изобра-
жения на памятниках из музеев: Лувр (стелы и ло-
кулы из Александрии, стелы из Фессали, фрески из 
Кирены), Метрополитен музей (стелы из Аттики, 
Александрии, греческие стелы без географической 
привязки, вазы из Чентурипе), Британский музей 
(стела из Кипра), музей Волоса, Греция (стелы из 
Фессалии), музей Салинаса, Палермо (греко-
пунические эдикулы), музей Ансельми, (греко-

пунические эдикулы из Лилибея и Марсалы) и 
изображения из интернет-ресурсов. 
– Available at: https://academic-
accelerator.com/encyclopedia/centuripe-ware.  
Accessed: 01.12.2023;  
Available at: –https://archaeologicalmuseums.gr/en. 
Accessed: 16.11.2023; 
– Available at: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient
_Greek_paintings. Accessed: 16.12.2023;  
– Available at: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Macedo
nian_royal_tombs,_Vergina. Accessed: 17.12.2023;  
– Available at: 
http://www.roamintheempire.com/index.php/2018/03/0
7/lilybaeum/. Accessed: 17.12.2023;  
– Available at: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Museo_Archeolog
ico_Regionale_(Palermo). Accessed: 17.12.2023.  

Для определения цвета волос по вазописи 
и живописи использовали фактический цвет на 
рисунке с градацией описания от самого т много 
(ч рный цвет) к светлому (ж лтый). Цвет волос 
группировали по категориям: 1 – ч рный и т м-
но-коричневый; 2 – красно-коричневый; 3 – ко-
ричневый (без красных тонов) и светло-
коричневый (с присутствием ж лтого); 4 – ж л-
тый (с присутствием коричневого), ж лтый, 
оранжевый; 5 – седой. Определение формы во-
лос производилось согласно традиционной ме-
тодике [Бунак, 1941; Martin, 1928]. В работе ис-
пользован подсч т частот встречаемости при-
знаков и оценка достоверности их различий (хи-
квадрат и z-критерий) в группах по программе 
В.Е. Дерябина «Тест» версия 3. 

 
 

Результаты и обсуждение 
 «Неверно было бы сказать, что современ-

ные греки физически отличаются от античных гре-
ков: подобное заявление основано на незнании 
греческого этнического типа. В античности греки 
включали в себя многие типы людей, живущих в 
разных местах, как и сегодня» [Кун, 2011, с. 598]. 
Аттическая вазопись представляет собой уникаль-
ный изобразительный источник для изучения вре-
менно́й изменчивости морфологических признаков 
изображ нного на ней античного населения и 
сравнения с современным греческим населением 
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в контексте этнической преемственности. Поли-
морфизму пигментации современного населения 
Греции характерна географическая дифференциа-
ция: южные и островные греки представлены раз-
личными вариантами средиземноморской, а север-
ные греки – балкано-кавказской малой расы. Одна-
ко проведение ч ткой границы между индо-
средиземноморской и балкано-кавказской раса-
ми, в силу гомогенизации северных и южных ев-
ропеоидов, особенно в зонах горных поясов, бы-
вает затруднительным [Рогинский, Левин, 1978; 
Хрисанфова, Перевозчиков, 2005; Кун, 2011]. 
Так, например, греки Эпира сочетают в себе как 
типичные признаки балкано-кавказской расы 
(преобладание выпуклых спинок носа, большая 
ширина лица, брахикефалия), так и признаки 
индо-средиземноморцев (относительно слабый 
рост бороды и волос на груди) [Пулянос, 1961]. 
Обсуждение результатов, полученных при изу-
чении греческих изобразительных источников, 
будет проводиться в параллели с данными ан-
тропологии по пигментации и форме волос со-
временного греческого населения [Пулянос, 
1961; Кун, 2011]. 

 

Форма волос  
Ранее мы установили, что у персонажей 

на ч рно- и краснофигурной вазописи архаиче-
ского и классического времени волнистая форма 
волос является преобладающей, а частота 
изображений прямых волос по разным выборкам 
не превышает 7% встречаемости [Шпак, 2023]. В 
выборках аттической вазописи наибольшая ча-
стота прямых волос (13,3%) наблюдается по бе-
лофонной керамике раннего классического вре-
мени, которая достоверно (P<0,005) отличается 
от белофонной керамики классического времени 
распределением формы волос на изображениях 
(табл. 2). Вазопись краснофигурного стиля позд-
ней архаики и классики статистически однород-
на по изображению формы волос, но достоверно 
отличаются от ч рнофигурной вазописи 
(P<0,007 и P<0,05 соответственно). Сравнитель-
но большая частота встречаемости прямых во-
лос в чернофигурной вазописи, как мы полагаем, 
связана с неч тким силуэтным рисунком и, соот-
ветственно, ошибочными определениями формы 
(отсутствие/недостаточность проработки резцом 
волнистой формы и отсутствие волнистого конту-
ра волос на рисунке). Определение формы волос  

Таблица 1. Материалы исследования по греческой вазописи и погребальной живописи 
Table 1. Research materials of Greek vase painting and funerary painting 

 
 

Регион /  
изобразительный источник  

Хронологический  
период 

N  
(памятников) 

N (человек) 

Мужчины Женщины 

Вазопись по белому фону 
(Афины, Аттика) 

Ранняя классика 
490-460 гг. до н.э. 72 41 75 

Вазопись по белому фону 
(Афины, Аттика) 

Классика 
450-400 гг. до н.э. 270 221 267 

Полихромная погребальная живопись греков: поздняя классика и эллинизм 

Александрия  
(расписные стелы и локулы) 300-200 гг. до н.э. 7 8 6 

Кирена (фрески гробниц) 220-180 гг. до н.э. 6 5 7 
Македония (фрески гробниц) 340-300 гг. до н.э. 9 25 8 
Фессалия (расписные стелы) 300-200 гг. до н.э. 6 7 5 
Сицилия  
(греко-пунические эдикулы) 200 гг. до н.э. 14 13 11 

Восточное Средиземноморье,  
сборная группа  
(расписные стелы, фрески) 

400-200 гг. до н.э. 11 12 10 

Полихромная вазопись  
из Чентурипе (Сицилия) 300-200 гг. до н.э. 9 2 20 

Всего 62 72 67 
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по живописным источникам (фрески, стелы) в 
большинстве сво м также оказалось затрудни-
тельным: даже если сохранность памятника и 
изображения на н м была достаточно хорошей, 
рисунок формы волос был неч тким (цветовым 
пятном) или небрежным. Возможность опреде-
ления формы волос была максимальной по бе-
лофонной керамике классического времени, а 
минимальной – по эллинистической и поздне-
классической живописи (см. процент случаев 
определений в выборках, табл. 2). Тем не ме-
нее, даже с небольшой численностью опреде-
лений по живописи, их сравнение с белофонной 
вазописью не показывает значимых отличий в 
распределении формы волос по этим двум ис-
точникам. По всем стилевым группам аттической 
вазописи достоверных межполовых различий по 
форме волос на изображениях не выявлено, как 
и по живописи (табл. 3). Определение половой 
принадлежности персонажей вазописи, за не-
большим исключением, когда требовалось уточ-
нение в связи с необычной формой прич ски 
(например, короткие волосы у женщины при 

схожей с мужчинами одежде), трудностей не вы-
зывало. Содержание и смысл отдельных сюже-
тов и персонажей вазописи в контексте бытовых 
сцен, а также интерпретация изображений богов 
и героев не всегда бывает возможной на основе 
письменных источников [Петракова, 2013а]. Бо-
ги, герои и обычные греки мужчины и женщины на 
вазописи классики выполнены в едином «усред-
н нно-прекрасном телесном типе», отклонения от 
эстетической нормы характерно при изображении 
«Других», к которым относятся как представители 
других этносов, так и представители маргинальной 
среды (сатиры, гетеры и т.д.) [Петракова, 2008]. 
При ознакомлении с вазописными источниками мы 
отметили это обстоятельство, «боги-герои», при 
отсутствии различий с обычными греками, также 
включались в наши выборки. Однако вопрос об 
изображении характера волос на вазописи для нас 
оста тся открытым: известно, что короткие волосы 
могли быть изображены у гетер, служанок, у жен-
щин в знак траура, что по нашим наблюдениям 
присутствует не всегда, при этом короткие волосы  
у женщин изображаются и прямыми, и волнистыми.  

Таблица 2. Распределение цвета и формы волос по аттической вазописи разных стилей  
и погребальной живописи 

Table 2. The frequency of hair color and nature of the hair in Attic vase painting of different 
styles and funerary painting (in percent) 

 

Изобразительный источник /  
хронологический  

период 

N  
(чел.) 

Цвет волос головы (%):  
1 – чёрный и тёмно-коричневый,  

2 – красно-коричневый,  
3 – коричневый и светло-коричневый  

(с жёлтым),  
4 – жёлто-коричневый,  

жёлтый, оранжевый 

Форма волос  (%): 
1 – волнистые,  

2 –прямые,  
3 – процент  
определений  

признака в выборке 

1 2 3 4 1 2 3 

Аттическая вазопись: 

Чернофигурная  Архаика и поздняя  
архаика 396 74 26 0 0 93,1 6,9 50,7 

Краснофигурная  Поздняя архаика 92 98,9 1,1 0 0 100 0 87,2 

Краснофигурная  Классика 278 86 1,1 11,9 1,1 98,2 1,8 80,2 

Белофонная Ранняя классика 116 62,9 3,4 25 8,6 86,7 13,3 71,6 

Белофонная Классика 485 17,9 28,2 33,6 20,2 95 5 89,8 

Живопись из различных регионов Древней Греции: 
Погребальная  
живопись 

Поздняя классика  
и эллинизм 139 10,1 30,2 55,4 4,3 93,5 6,5 22,3 
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Вопрос об эстетической «норме» (как прич ски, 
так и третичного волосяного покрова) требует 
уточнений с привлечением письменных источни-
ков о культурно-бытовых аспектах жизни (косме-
тическое окрашивание, брить , завивка и т.д.). 
Пока не совсем понятно, соотносится ли изоб-
ражение «идеального» тела на вазописи, про-
диктованное пластическим искусством, с изоб-
ражением «идеальных» волос, их цветом и 
формой. Эстетическая норма имеет отношение к 
убранству волос в целом (тип прич ски, укладки, 
длина волос), что демонстрирует скульптура, 
начиная со врем н архаики и до римского вре-
мени. Изображение же волнистой формы в раз-
нообразных е  вариантах у обоих полов (и у бо-
гов-героев в том числе) не может не восприни-
маться иначе как типический признак группы. 
Таким образом, рассмотренные изобразитель-
ные источники свидетельствуют о том, что на 
вазописи представлено население с преимуще-
ственно волнистой формой волос и частота 
изображения этой формы существенно не меня-
ется во времени. Однако распределение формы 
волос в популяциях современных греков и ча-
стота изображений этого признака на вазописи 
отличаются. По данным А. Пуляноса во всех ис-

следованных им группах современных греков 
(1191 человек, уроженцев разных провинций 
Греции) преобладают, особенно у женщин, пря-
мые мягкие легковолнистые волосы (51–62,5% в 
мужских группах и 86-92% в женских), затем 
волнистые волосы, кудрявых мало (до 7,4% у 
мужчин), очень кудрявые встретились только во 
Фракии (0,9% мужчин и 3% женщин). Балльная 
рубрикация признака у автора не вполне совпа-
дает с определением формы волос по Мартину. 
Каждый из вариантов волнистых форм волос 
(широковолнистые, узковолнистые и локоновые) 
автор оценивает отдельными баллами от 2 до 4 
(по А. Пуляносу – это волнистые, кудрявые, 
очень кудрявые), а баллом 1 - оцениваются 
прямые плосковолнистые волосы (по 
А. Пуляносу – это прямые мягкие легковолни-
стые). Распределение среднего балла формы 
волос в разных группах современных греков 
следующее: в мужских выборках от 1,44 (Фра-
кия) до 1,62 (Эгейские о-ва), в женских от 1,11 
(Эпир) – до 1,2 (Македония, Фракия, Фессалия). 
По данным К. Куна (113 человек, сборная группа 
греков из г. Бостон) прямые волосы в выборке 
греков составляют чуть более 50 % случаев, 
остальные были волнистые, «но кудрявые волосы 

Таблица 3. Распределение цвета и формы волос у мужчин и женщин по белофонной  
вазописи и погребальной живописи (в процентах) 

Table 3. The frequency of hair color and nature of the hair in men and women according to 
white-ground vase painting and funerary painting (in percent) 

 

Изобразительный источник  
(хронологический  

период) /  
пол изображённого  

Цвет волос головы (%):  
1 –  чёрный и тёмно-коричневый,  

2 – красно-коричневый,  
3 – коричневый и светло-коричневый  

(с жёлтым),  
4 –  жёлто-коричневый, жёлтый, оранжевый,  

5 - седой 

Форма волос  
головы (%): 

1 – волнистые, 
2 – прямые 

N  
(чел.) 1 2 3 4 5 N  

(чел.) 1 2 

Вазопись по белому фону  
(ранняя классика)  

М 41 63,4 2,4 24,4 9,8 0 37 86,5 13,5 

Ж 75 62,7 4 25,3 8  0 46 87 13 

Вазопись по белому фону  
(классика)  

М 221 13,1 35,7 30,8 19 1,4 201 96,5 3,5 

Ж 267 21,7 21,7 35,6 21 0 237 93,7 6,3 

Живопись  
(поздняя классика и эллинизм)  

М 72 12,5 37,5 45,8 4,2 0 21 90,5 9,5 

Ж 67 7,5 22,4 65,7 4,5 0 10 100 0 
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довольно обычны» [Кун, 2011, с. 600]. Таким об-
разом, у современного греческого населения 
имеется определ нная географическая законо-
мерность в распределении формы волос, но в 
целом для среднего суммарного типа населения 
характерна форма волос слегка волнистая или 
прямая, что не совпадает с данными по изобра-
зительным источникам. По нашим наблюдениям 
волнистые формы волос персонажей вазописи 
довольно часто визуально определяются как 
узковолнистые и локоновые (кудрявые и очень 
кудрявые), чем как широковолнистые, а прямых 
волос крайне мало. Если исходить из гипотезы о 
том, что художник в качестве традиционного 
изображает привычные формы, то есть отобра-
жает антропологические особенности своей груп-
пы, мы получаем несоответствие формы волос 
древнего и современного населения Греции. 

 
По итогу увиденного на вазописи мы мо-

жем предположить следующее. 
1. Маловероятно, что вазопись не отража-

ла реальной изменчивости формы волос древ-
негреческого населения, а традиционное изоб-
ражение подобной формы в течение длительно-
го времени являлось неким условным каноном. 
В пользу канона можно было бы отнести восточ-
ное влияние (ассирийское, финикийской, египет-
ское) на вазопись времени архаики. Однако, в 
вазописи классического, позднеклассического и 
даже эллинистического времени, изображение 
подобной формы сохраняется. 

2. Вазопись отражала полиморфизм части 
населения Древней Греции, которая в большин-
стве сво м относилась к средиземноморцам. 
Однако это предположение находится в проти-
воречии с изображением третичного волосяного 
покрова у мужчин (преимущественно сильное 
развитие бороды, в целом не свойственное ин-
до-средиземноморской расе). 

 
Цвет волос 

Краснофигурная и ч рнофигурная вазо-
пись времени архаики достоверно (P<0,001) от-
личаются по распределению цвета волос на 
изображениях: в чернофигурной вазописи Атти-
ки, как и в вазописи других регионов Греции 
красно-коричневый (иногда красный, пурпурный) 
цвет является вторым цветом после ч рного 

(т мно-коричневого) (табл. 2). Средства художе-
ственной передачи «цвета» в ч рнофигурной 
вазописи ограничены по факту в силу особенно-
стей стиля [Блаватский, 1953; The color of clay… 
2006]. В отличие от белой накладной краски, по-
средством которой изображена седина у персо-
нажей, использование красно-коричневых красок 
для передачи разнообразия не может являться 
доказательством отображения изменчивости 
цвета волос. Однако краснофигурный стиль, 
позволяющий художнику проявить больше воз-
можностей, как в рисунке, так и в живописи, с 
использованием различных техник (разбавление 
лака, тонкое письмо, дополнительные пигменты) 
не оставляет сомнений в том, что передача цве-
тового (а точнее – тонового) разнообразия имеет 
явное отношение к отображению полиморфизма 
пигментации. Особенно ч тко это понимаешь, 
когда видишь на одном вазописном произведе-
нии явно подч ркнутое разнообразие в исполне-
нии цвета волос у разных персонажей. Это за-
метно по краснофигурной вазописи классическо-
го времени, но по вазописи на белом фоне это 
становится очевидным (например, на белофон-
ном лутрофоре из Лувра (Inv. CA 4194) изобра-
жено семь человек с разным цветом волос). Бе-
лофонная вазопись раннеклассического и клас-
сического времени отличаются (P<0,001) по 
распределению цвета волос персонажей: на бо-
лее ранней вазописи оста тся преобладающим 
ч рный и ч рно-коричневый цвет волос, частота 
красно-коричневых оттенков минимальная по 
выборке. А на более поздней белофонной вазо-
писи преобладают коричневые и светло-
коричневые цвета, красно-коричневых немногим 
меньше (табл. 2). При этом и мужские, и женские 
выборки раннеклассического и классического 
времени достоверно отличаются (P<0,001). Во-
прос с отображением депигментации (№ 4) и 
довольно большой частотой встречаемости 
«светлых» волос в белофонной вазописи клас-
сического времени пока оста тся открытым с 
точки зрения методики. При определении цвета 
волос на вазописи мы можем фиксировать лишь 
фактический цвет. Но многие варианты изобра-
жений волос, выполненных расцвеченным лаком 
(шликером) ж лтого, оранжевого цвета общим 
контуром с фигурой человека, мы не можем 
принимать за «светлые» волосы. Уменьшение 
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использования художниками т мных оттенков 
(ч рных и т мно-коричневых) для передачи цве-
та волос может иметь различную интерпрета-
цию, в том числе связанную с изменения эстети-
ческих предпочтений потребителей керамики. 
Несмотря на то, что эта керамика предназнача-
лась для ритуальных целей семьи, крайне мало-
вероятно, что она изготавливалась на заказ (а 
изображения могли иметь отношение к реаль-
ным людям), поскольку даже монументальные 
надгробные рельефы того времени могли при-
обретаться уже в готовом виде [Акимова, 2018]. 
Сюжеты на белофонной вазописи и греческих 
расписных погребальных стелах позднекласси-
ческого и раннеэллинистического времени заим-
ствованы из греческих надгробных рельефов V–
IV веков до нашей эры. На рельефах изображе-
ны умерший и члены его семьи, умершие изоб-
ражены всегда живыми, визуально ничем не от-
личимые. «Голоса аттических стел», через изоб-
ражение и эпитафии показывают «ст ртость 
грани между живыми и м ртвыми в представле-
ниях классических греков» [Акимова, 2018]. Со-
держания эпитафий почти никак не соотносятся 
с изображениями (известно около 4 тыс. рель-
ефных стел (430–317 до н. э.) и около 10 тыс. 
эпитафий), и это явление, по-прежнему, являет-
ся загадкой для специалистов. 

Межполовые различия в отображении 
цвета волос присутствуют на белофонной вазо-
писи классического времени (P<0,001), для ва-
зописи раннеклассического времени различия 
недостоверны (табл. 3). В выборке по погре-
бальной живописи межполовых различий в рас-
пределении цвета волос не выявлено. При срав-
нении мужских и женских выборок по живописи с 
выборками по белофонной вазописи классиче-
ского времени отмечаются достоверные отличия 
и для мужчин (P<0,05), и для женщин (P<0,001). 
Несмотря на общие в целом тенденции в переда-
че цвета волос на белофонной керамике класси-
ческого времени и более поздней погребальной 
живописи, распределение частот признаков отли-
чаются (P<0,001). В выборке по живописи мы 
наблюдаем минимальную из всех наших групп 
частоту применения т мных оттенков (№ 1) для 
передачи цвета волос и максимальную частоту 
красно-коричневых и светло-коричневых оттенков 
(№ 2, 3). Поскольку в живописи художник, как мы 

полагаем, был более свободен в выборе цвето-
вой палитры, в отличие от росписи по керамике, 
то нам стоит акцентировать внимание на часто-
те применения именно т мных оттенков (№ 1) 
для изображения цвета волос, что может яв-
ляться отправной точкой наших рассуждений. 
Частота т много цвета в выборке живописи (№ 
1) вызывает минимальные сомнения в ошибке 
определений признака, в отличие от красно-
коричневых, коричневых и светло-коричневых 
оттенков, поскольку их границы могут быть сме-
щены в ту или другую стороны (№ 2 + № 3) 
вследствие ошибки метода (ложных определе-
ний). Но, тем не менее, мы можем говорить о 
том, что цвет волос в эллинистической живописи 
был преимущественно не т мный, а средних от-
тенков. Следовательно, мы имеем определ нные 
противоречия в сравнении с распределением 
цвета по вазописи: белофонная вазопись класси-
ческого времени проявляет схожие с живописью 
тенденции (наиболее приближена), вазопись же 
раннеклассического времени оста тся в архаиче-
ской «цветовой» стилистике с преобладанием 
«т мной» пигментации. То есть рубеж классиче-
ского времени определяет в белофонной вазопи-
си различное соотношение т мных и не т мных 
цветов для передачи пигментации. Если за более 
достоверную основу брать полиморфизм пигмен-
тации по живописи, то некоторые цвета на вазо-
писи (красно-коричневый, коричневый) могут обо-
значать как т мные, так и средние оттенки, также 
как и оранжевые/ж лтые «контурные» цвета, о 
которых упоминали ранее. В связи с огромным 
научным интересом к полихромии античного ис-
кусства, появляется большое количество работ 
по археометрическим методам исследования 
данного явления [история вопроса, например: 
Brinkmann, 2017]. Данные по использованию пиг-
ментов в древности накапливаются и по афин-
ским краснофигурным полихромным вазам, а для 
повышения объективизации сравнительных дан-
ных представляется перспективным использова-
ние системы цветов А. Манселла при описании 
полихромии вазописи [Букина, 2023]. Применение 
системы А. Манселла нас заинтересовало в свя-
зи с дальнейшими планами по коррекции методи-
ки определения цвета волос на вазопи-
си/живописи и соотнесения цветопередачи с ан-
тропологической шкалой.  
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Данные разных авторов по пигментации 

современных греков не противоречат друг другу, 
но несколько отличаются. По данным 
А. Пуляноса, в большинстве популяций греков 
наиболее распростран нным является очень 
т мный цвет волос (балл 4, ч рные волосы). Раз-
бивка на классы (баллы признака) включала че-
тыре градации, поскольку белокурые волосы 
(балл 0) у греков отсутствуют. Ч рно-каштановые 
волосы (№ 4 и 5 по шкале Фишера) преобладают 
во всех популяциях греков, встречаются у 68–
100% мужчин и 56,3–71% женщин; ч рных волос 
(№ 27) очень мало (1–3%). Вторыми по частоте 
распространения являются средние или средне 
т мные (балл 3, т мно-русые) оттенки волос – 
это т мно и светло каштановые волосы (№ 6-8). 
Частота встречаемости этих оттенков волос у 
мужчин по группам варьирует в пределах 12–
30,6%, у женщин – 27–42,8%. Относительно 
светлые оттенки волос (баллы 2 и 1, русые и 
светло-русые) встречаются редко: в мужских вы-
борках номера 9–12 и 26 с частотой 0,9–3%, в 
женских – 0,9–4%; номера 13–15 и 25 – крайне 
редки (0,6% у мужчин Македонии). Рыжие волосы 
зафиксированы у мужчин и женщин Эпира (0,9% 
и 1,6% соответственно), а также у женщин Фес-
салии (1%). Средний балл (без уч та рыжих во-
лос) у современных греков варьирует по мужским 
группам от 3,62 (Македония) до 3,9 (Ионические 
о-ва), по женским группам – от 3,57 (Македония) 
до 3,72 (Фракия). По итогам исследования, вклю-
чающего описательную и измерительную про-
граммы, А. Пулянос выделяет несколько локаль-
ных антропологических типов греков, объедин н-
ных им в «Элладскую группу». Автор приходит к 
заключению о том, что все выделенные типы 
имеют, по-видимому, автохтонное происхождение 
и принадлежат к восточно-средиземноморской 
ветви европеоидной расы. Не вошедший в эту 
группу эгейский тип по ряду признаков занимает 
промежуточное положение между антропологиче-
скими типами Передней Азии и Греции. По дан-
ным К. Куна «у более чем 80% греков т мно-
каштановые волосы, остальные равно поделены 
между ч рным и светлыми оттенками каштаново-
го». Далее он пишет, что у греков «борода редко 
светлее, чем волосы на голове в противополож-
ность гегам и черногорцам; отсюда следует, что 
т мно-каштановые волосы большинства греков – 

это чисто т мное состояние» [Кун, 2011, с. 599]. 
По комплексу описательных и измерительных 
признаков сборной группы современных греков, 
К. Кун приходит к выводу: «В общем, греки явля-
ются смесью расовых типов, из которых наиболее 
значимы атланто-средиземноморский и альпий-
ский. Динарский тип присутствует, но он не рас-
простран н: настоящие альпийцы более распро-
странены, чем совершенные динарцы. Нордиче-
ский элемент слаб, каким он и был, вероятно, с 
дней Гомера. Сегодня наиболее значимым явля-
ется расовый тип, к которому принадлежал Со-
крат, а атланто-средиземноморский, заметный в 
Греции с бронзового века, по-прежнему играет 
важную роль. Мо  личное мнение таково, что 
преемственность нынешних греков со своими 
предками из античного мира скорее поразитель-
на, чем наоборот» [Кун, 2011, с. 601].  

Превалирование т мной пигментации во-
лос характеризует современных греков в целом, 
однако, региональное разнообразие греков до-
вольно значительно, вероятно, как и античных. 
Поэтому сравнение пигментации волос совре-
менного населения Греции с пигментацией по 
изобразительным источникам на данном этапе 
изучения вопроса возможно только гипотетически 
в связи с ограниченностью сравнительных мате-
риалов по живописи классического периода и ме-
тодическими трудностями в соотнесении оценок 
цвета волос. Наши умозаключения по отображе-
нию пигментации на вазописи пока остаются за 
рамками корпуса античных письменных источни-
ков о физических особенностях античного насе-
ления, в том числе об эстетических идеалах 
древних греков (златокудрые боги и т.п.) и их ин-
терпретаций современными исследователями, но 
без этого в дальнейшем вряд ли обойтись. Если 
ориентироваться на вазопись архаического и 
раннеклассического времени, то сходство с со-
временными греками в превалировании т мных 
оттенков волос становится в противоречие с 
изображением их формы. Это противоречие не 
устраняется, даже если предположить, что арха-
ическая вазопись отображала антропологические 
характеристики лишь определ нной группы или 
части населения с выраженными средиземно-
морскими чертами, поскольку на изображениях 
показано довольно сильное развитие бороды. 
Если же за основу брать эллинистическую живо-
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пись и белофонную вазопись классического вре-
мени, то в сравнении с современным населением 
Греции, изобразительные источники показывают 
более светло-пигментированное население.  

 
 

Заключение 
Таким образом, две разные группы древ-

негреческих изобразительных источников – ва-
зопись и живопись неравнозначно отображают 
пигментацию волос античного населения. Атти-
ческая ч рнофигурная вазопись архаического 
времени, краснофигурная вазопись архаическо-
го и классического времени, вероятнее всего, 
отображает преимущественно темнопигменти-
рованное по цвету волос население. Вазопись 
по белому фону раннеклассического времени 
подтверждает это предположение, поскольку 
при бо́льших возможностях полихромной роспи-
си, приближенной к живописной технике, прева-
лирование т мных оттеков в отображении пиг-
ментации волос сохраняется. На следующем 
историческом отрезке, в белофонной вазописи 
классического времени изображение т мных 
оттенков волос заметно уменьшается, но про-
порционально возрастает изображение красно-
коричневых и коричневых оттенков, которые 
наиболее часто встречаются и в эллинистиче-
ской живописи. Для дальнейшего изучения во-
проса о пигментации волос античных греков по 
изобразительным источникам требуется коррек-
ция методики для соотнесения фактически ис-
пользуемых цветов на вазописи/живописи с 
классами по цвету волос традиционной шкалы 
окраски, а также привлечение дополнительных 
сравнительных материалов. 
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COMPARATIVE ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

ATTIC WHITE-GROUND VASE PAINTING 
 
 
Introduction. Of the numerous ceramic production centers of ancient Greece, the Attica region 

is notable for its continuous development of vase painting styles. Compared to the black-figure and red-
figure painting techniques, the polychrome painting of Attic vases on a white-ground may indicate pol-
ymorphism in the pigmentation of the ancient Greeks. 

Materials and methods. The material was collected in digitized museum collections and themat-
ic literature. The color and nature of the characters' hair were studied from vase painting and funerary 
painting. Anthroposcopic method and simple statistics were used. The significance of differences be-
tween groups was assessed using the chi-square test. 

Results and discussion. In all samples of Attic vase painting, the wavy nature of the hair is pre-
dominant, and this frequency does not change significantly over time. The highest frequency of straight 
nature of the hair (13.3%) is observed in white-ground vase painting. In comparison with the characters 
in vase paintings, modern Greeks have predominantly straight, lightly wavy hair, especially in women, 
and then wavy hair. For all style groups of Attic vase painting, no gender differences in nature of the 
hair were identified. The depiction of hair color on white-ground vase paintings of the early classical and 
classical times is significantly different: in the earlier vase painting, black and dark brown predominate, 
and in the later ones, brown/light brown and red-brown. The minimum frequency of dark shades of the 
hair is noted in Hellenistic funerary painting; it shows, like the white-ground vase painting of the clas-
sics, a lighter-pigmented population. The hair color of the modern Greek population is predominantly 
dark. Based on the hypothesis that the artist depicts familiar forms as traditional ones and reflects the 
anthropological characteristics of his group, the polymorphism of pigmentation and nature of the hair of 
the ancient and modern Greek populations is different. 

Conclusion. Groups of art sources that differ in chronology and style do not represent the hair 
pigmentation of the population of ancient Greece in the same way. To further study polymorphism of 
pigmentation of the ancient population, it is necessary to correct the methodology to correlate the actual 
colors used in vase/mural painting with the hair color classes of the traditional color scale, as well as 
the use of additional comparative materials. 

 
Keywords: anthropology; Attic vase painting; white-ground vase painting; hellenistic mural painting; 

polychrome; antique Greek; ancient Greek pigmentation 
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Кузнецова Т.Г., Захарова Е.Т., Кузнецов Д.В. 
«Триумф и трагедия российской примато-
логии». – СПб: Александрия, 2023. – 376 с., 
илл. ISBN 978-5-903445-79-0. 

 
В 2023 году издательство Александрия 

выпустило книгу «Триумф и падение российской 
приматологии», авторы: Т.Г. Кузнецова, Е.Т. За-
харова и Д.В. Кузнецов. Возглавляющая коллек-
тив авторов Тамара Георгиевна Кузнецова док-
тор биологических наук, ведущий научный со-
трудник лаборатории физиологии ВНД, в 1968 
окончила Ленинградский Педиатрический инсти-
тут году и два года работала врачом, совмещая 
работу с изучением целенаправленного поведе-
ния детей дошкольного возраста в Институте 
физиологии детей и подростков АПН СССР. В 
1979 году защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук 
(рук. В.И. Сыренский). В 1984 г. перешла на ра-
боту в лабораторию физиологии поведения 
приматов (зав. Л.А. Фирсов), где занялась рабо-
той по сравнительному исследованию целостно-
го поведения детей и шимпанзе и уже в 1991 
году защитила докторскую диссертацию, посвя-
щенную исследованию возрастных особенно-
стей эмоционального поведения шимпанзе. Все 
исследовательские работы Т.Г. Кузнецовой объ-
единены одним замыслом — сравнительным 
анализом целенаправленного поведения и ко-
гнитивной деятельности шимпанзе и детей до-
школьного возраста. Многолетний опыт работы 
в Антропоиднике в Колтушах обобщен ею в мо-
нографии «Шимпанзе. Онтогенетическое и ин-
теллектуальное развитие в условиях лабора-
торного содержания» (2006). История создания 
Антропоидника описана в книге «Колтушские 
шимпанзе» (2013) и статье к 80-летию его со-
здания (2014).  

Тема нынешней публикации, как и состав 
ее авторов не случаен. Еще будучи студенткой, 
Тамара Георгиевна услышала имена учеников и 
последователей школы И.П. Павлова, стоявших 
у истоков формирования российской приматоло-

гии. Спустя годы, став сотрудником лаборатории 
физиологии поведения приматов, она обратила 
внимание на недосказанность судеб многих из 
них. В 2014 г. вышла статья Тамары Георгиевны 
о работе и судьбе одного из выдающихся при-
матологов, создателей колтушского Антропоид-
ника ‒ П.К. Денисова. Горячий отклик правнука 
П.К. Денисова на публикации Т.Г. Кузнецовой, 
изучение семейных архивов Денисова-Гуль, зна-
комство с Е.Т. Захаровой (второй соавтор книги), 
старшим научным сотрудником Отдела молеку-
лярной генетики Института экспериментальной 
медицины (ИЭМ), стараниями которой в Лева-
шово под Петербургом открыт памятник репрес-
сированным сотрудникам института ИЭМ, авто-
ром исторических очерков о Е.М. Крепсе и чете 
Гессе, накопление неизвестных ранее материа-
лов о биостанциях в Сухуме и Колтушах привели 
к написанию этой книги. Третьим соавтором стал 
сын Тамары Георгиевны ‒ Дмитрий Валерьевич 
Кузнецов, оказывавший постоянную моральную 
и техническую помощь в работе над книгой. 

Текст книги разделен на 8 глав. Первая из 
них посвящена истории появления и становле-
ния первой в мире российской школы примато-
логии. В ней постулируется роль И.М. Сеченова, 
гениального русского физиолога – первого в ми-
ре ученого, открывшего путь для изучения пси-
хических явлений у человека и животных, и, 
подхватившего это направление исследований, 
другого выдающегося русского и советского уче-
ного – И.П. Павлова, в «яростной дискуссии» с 
бихевиористами и сторонниками гештальт-
психологии (параллельно приводится исчерпы-
вающая историческая справка об упомянутых 
течениях) отстаивающего и утверждающего 
«абсолютные, непререкаемые права естествен-
но-научной мысли». Причем, И.П. Павлов под-
черкивал, что в конечном счете физиолог и пси-
холог будут полезны друг другу. Авторы обра-
щают внимание читателя, что исследования 
«Великого материалиста И.П. Павлова» высоко 
ценились и получали активную поддержку госу-
дарства: выделялись средства, материалы и 
земельные участки для создания лабораторий, 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 146-148 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 146-148 • 

 

147 
строительства помещений для исследователей 
и подопытных животных. Особые условия для 
работы обеспечивались И.П. Павлову по лично-
му распоряжению В.И. Ленина. 

Во второй главе читатель может получить 
подробнейшую историческую справку о взаимо-
отношениях человечества и приматов с VI века до 
н.э. по настоящее время, основанную на письмен-
ных источниках. Первый научный текст об обезья-
нах появился в IV веке до н.э., когда их описал и 
классифицировал Аристотель. Во II веке до н.э. 
Гален делает описание их анатомии. В VII веке 
появляется первое европейское описание анато-
мии шимпанзе. В XVIII и XX веках антропологи 
описывают обыкновенного шимпанзе и шимпан-
зе бонобо. К концу XIX века открытие шимпанзе 
положило начало эпохе научного сравнения ан-
тропоидов и человека, что привело к замеча-
тельным открытиям в антропогенезе и появле-
нию медицинской приматологии, состоявшейся 
как наука усилиями И.И. Мечникова. 

В третьей главе мы находим описание 
трех методических подходов к исследованию 
поведения антропоидов, в особенности контро-
лируемого лабораторного изучения. Напомним, 
что известный приматолог нашей страны Н.Н. 
Ладыгина-Котс первой применила метод контро-
лируемого лабораторного изучения для самых 
ранних в истории мировой приматологии иссле-
дований по сравнительному изучению поведе-
ния антропоидов. Эти методики позволили полу-
чить новые данные об обезьянах, их образе 
жизни, росте, развитии, обучении, взаимоотно-
шениях. Исследователи ставили эксперименты, 
по обучению их некоторым человеческим навы-
кам, действуя как при обучении человеческих 
детей. Повторение методов Н.Н. Ладыгиной-
Котс позволило ученым многих стран в различ-
ных центрах изучения приматов установить их 
способность использовать символическое зна-
чение предметов и жестов. Авторы книги особо 
подчеркивают, что, по крайней мере, до 70-х гг. 
советские ученые минимум на 10 лет опережали 
своих зарубежных коллег в этой области знаний. 

Сочетание удивительных для животных 
способностей человекообразных обезьян с их 
большой физической силой породило идею о 
получении гибрида человекообразной обезьяны 
и человека, превосходящего его по физической 

силе, способного выполнять команды и не спо-
собного конкурировать с человеком. Четвертая 
глава посвящена описанию очень дорогостоя-
щих, но не удачных экспериментов в этом 
направлении. Единственным положительным 
эффектом популярности подобных заблуждений 
можно было бы считать расширение работы с 
антропоидами в нашей стране.  

В пятой и шестой главах собраны сведе-
ния об организации биостанции в Сухуме (5 гла-
ва) и создании биостанции в Колтушах (6 глава) 
на базе питомника с конца 20-х гг. до конца 50-х 
гг., организованных как для изучения фундамен-
тальных проблем высшей нервной деятельно-
сти, так и для медико-биологических исследова-
ний в самом широком смысле: от моделирова-
ния различных патологических состояний и со-
здания вакцин до полетов в космос. К сожале-
нию, в это время сложная научная судьба совет-
ских приматологов, ученых, преданных науке 
иногда до самоотвержения, решалась исходя из 
совсем не научных интересов. Многие из них 
стали жертвами репрессий, были приговорены к 
расстрелу или осуждены на большие сроки ис-
правительно-трудовых лагерей, которые не 
смогли пережить. Выжившие и реабилитирован-
ные возвращались к своей работе. Сухумский 
питомник пережил войну 1941-1945 гг., и абхазо-
грузинский конфликт, послуживший толчком для 
переезда части научных сотрудников в Адлер, 
где был организован Институт медицинской 
приматологии РАМН. В 2022 году питомнику, 
ныне НИИЭПиТ, исполнилось 95 лет. В Колту-
шах после возникших в 90-х гг. проблем финан-
сирования науки неимоверными усилиями энту-
зиастов-исследователей, были сохранены ан-
тропоиды и продолжено сравнительное изуче-
ние высшей нервной деятельности приматов – 
шимпанзе и детей дошкольного возраста, кото-
рые продолжаются и по сей день.  

Седьмая глава посвящена описанию и 
анализу поисков следов рукописей и публикаций 
Петра Константиновича Денисова – одного из 
самых ярких и талантливых молодых примато-
логов начала XX века. На его примере авторы 
показали всю бесчеловечность и бессмыслен-
ность тупой машины репрессий. Результаты 
научной работы погибшего Денисова попыта-
лись объявить пропавшими и присвоить. Авторы 
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книги еще раз доказывают – как бы не сложи-
лась судьба, преданность своему делу, научная 
добросовестность не остаются забытыми. 

В восьмой главе авторы рассказывают о 
грандиозном событии в мире науки и культуры – 
XV Международном физиологическом конгрессе, 
проходившем 9 августа 1935 г. в Таврическом 
дворце в Ленинграде при участии делегаций из 
40 стран мира. Интересным дополнением явля-
ется приведенный в этой главе анализ выма-
ранных материалов и отредактированных фото-
графий участников Конгресса. 

В Заключении, написанном Тамарой Геор-
гиевной, авторы призывают читателей помнить, 
что наш гражданский долг – вернуть и сохранить 
имена исследователей-приматологов. И допол-
няют известное высказывание И.П. Павлова: 
«физиология больших полушарий – наша, рус-
ская наука» своим мнением о том, что «сравни-
тельное онто- и филогенетическое исследова-
ние высшей нервной деятельности приматов – 
также наша неоспоримо русская область иссле-
дований».  

Хочется особо отметить насыщенность 
книги «первичными» материалами: в лучших 
традициях естественно-научного исследования 
каждое положение, тезис, описание методики 

или термина сопровождены ссылкой, фотогра-
фией или копией документа. Из 376 страниц 
публикации, более 150 страниц – это копии до-
кументов, на которые ссылаются авторы. Текст 
сопровождают 114 фотографий, 82 примечания, 
библиографический список из 93 пунктов.  

Книга будет интересна не только специа-
листам-приматологам, но и широкому кругу ин-
тересующихся историей науки, историческими 
судьбами ученных, а также студентам, препода-
вателям истории, биологии, современного есте-
ствознания, антропологии и философии. 
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Саливон И.И., Полина Н.И., Марфина О.В., 
Гурбо Т.Л. «Физическое развитие детей 
Беларуси в XX–XXI вв.» – Минск: Беларус-
кая навука, 2023. – 465 с., ISBN 978-985-08-
3001-2. 

 
В рецензируемой фундаментальной моно-

графии, написанной коллективом белорусских ав-
торов-антропологов, представлены результаты 
многолетних исследований физического развития 
и соматического статуса белорусских детей и под-
ростков XX–XXI вв. Уровень физического развития 
подрастающего поколения характеризует состоя-
ние здоровья детей и подростков и является од-
ним из показателей благополучия страны, так как 
отражает суммарное влияние биосоциальных 
факторов. В условиях экологических изменений, 
социально-экономических трансформаций, в том 
числе связанных с интенсивностью цифровизации 
среды обитания, актуальность темы рецензируе-
мой монографии не вызывает сомнений. Значи-
мость изложенных материалов повышают резуль-
таты многолетних мониторинговых исследований, 
которые проводились авторами монографии – 
сотрудниками отдела антропологии Института 
истории НАН Беларуси на протяжении послед-
них десятилетий. 

 

В монографии «Физическое развитие де-
тей Беларуси в XX–XXI вв.» представлены ре-
зультаты уникального многоступенчатого лонги-
тудинального проекта (с 1982 по 1991 гг.), а так-
же ряда скрининговых (поперечных) исследова-
ний морфологических показателей у обследуе-
мых детей и подростков обоего пола от 4-х до 17 
лет. Это коллективный труд сотрудников отдела 
антропологии за период с 1970-х по 2010-е гг. 
Авторами применена комплексная система мо-
ниторинга, программа которого включала много-
численные морфологические признаки, характе-
ризующие физическое развитие и особенности 
соматического статуса, в том числе пропорции 
телосложения, развитие подкожного жироотло-
жения, показатели кефалометрии и др.  

 
Монография содержит введение, десять 

глав, объедин нных в четыре раздела, заключе-
ние, список источников литературы и семь при-
ложений. Чтобы дать читателю примерное пред-
ставление о фундаментальности представлен-
ных в книге материалов, перечислю название 
разделов и глав книги. 

Раздел I. Историография 
Глава 1. Основные этапы антропологиче-

ских исследований детского населения в Бела-
руси (О.В. Марфина). 

Глава 2. Ауксология и конституционология 
в изучении формирования детского организма 
(Н.И. Полина). 

Раздел II. Физическое развитие школь-
ников в городах разного уровня урбанизации 
(И.И. Саливон) 

Глава 3. Лонгитудинальное исследование 
соматического развития школьников Минска 
(1982–1991 гг.). 

Глава 4. Региональные особенности физи-
ческого развития школьников в городах разного 
уровня урбанизации в конце XX – начале XXI в.  

Глава 5. Конституциональные особенно-
сти формирования телосложения школьников в 
городах разного уровня урбанизации. 
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Глава 6. Половозрастная изменчивость 

кефалометрических показателей у школьников в 
условиях городской среды. 

Раздел III. Пространственно-временные 
аспекты морфологической изменчивости 
детского организма (Т.Л. Гурбо) 

Глава 7. Соматическая изменчивость. 
Глава 8. Кефалометрическая изменчивость. 
Раздел IV. Функциональные показатели 

городских школьников (Н.И. Полина) 
Глава 9. Половозрастная изменчивость 

функциональных показателей сердечно-сосудистой 
системы. 

Глава 10. Показатели кистевой динамо-
метрии. 

 
Библиографический указатель содержит 

399 источников и представляет широкий спектр 
отечественных и зарубежных работ по истори-
ческой и возрастной антропологии. 

Первая глава посвящена обсуждению ос-
новных этапов антропологических исследований 
детского населения в Беларуси и представляет 
историографию первых работ, которые появи-
лись в период становления антропологической 
науки. Ценность полученных тогда сведений со-
стоит в том, что они содержат первую информа-
цию, по которой можно, хоть и в общих чертах, 
судить о физическом развитии юных белорусов. 
Работы важны и тем, что в них содержится опи-
сание быта, санитарно-гигиенических условий 
жизни населения того времени, эта информация 
в настоящее время представляет исторический 
интерес. Планомерное изучение физического 
развития детского населения и рабочей моло-
дежи началось в 1920-е гг. Проведенные иссле-
дования позволили установить закономерности 
развития и формирования организма в зависи-
мости от внешних условий, впервые были раз-
работаны половозрастные стандарты физиче-
ского развития для детей и подростков, заложе-
ны научные основы унификации антропометри-
ческих исследований для промышленных целей 
– изготовления одежды, обуви, предметов быта. 
В 1929 г. в белорусской академии наук была ор-
ганизована кафедра антропологии, одной из ос-
новных задач которой являлось изучение физи-
ческого развития детей и подростков республи-
ки. Массовые исследования здоровья и физиче-

ского статуса новорожденных, детей и подрост-
ков проводились с 1950-х гг. В них участвовали 
врачи и гигиенисты, работающие в медицинских 
институтах республики, а также сотрудники 
Научно-исследовательского института охраны 
материнства и детства. С 1970-х гг. исследова-
ния морфофункционального статуса детского 
населения были начаты сотрудниками отдела 
антропологии Академии наук БССР. С тех пор и 
до настоящего времени широкомасштабные 
комплексные антропологические исследования 
детей и подростков проводятся квалифициро-
ванными специалистами отдела антропологии 
Института истории НАН Беларуси. 

Во второй главе рассматриваются кон-
цептуальные аспекты изучения возрастных и 
конституциональных особенностей формирова-
ния детского организма, преимущественно по 
литературным данным (на основе уже опублико-
ванных авторских работ и исследований других 
авторов).  

Третья глава содержит важнейшие ре-
зультаты десятилетних лонгитудинальных иссле-
дований (1982-1991 гг.) соматического развития 
школьников Минска, в том числе – описание дина-
мики соматометрических показателей в процессе 
полового созревания и формирования конституци-
ональных особенностей морфофункционального 
развития детского организма. Были выявлены 
половозрастные и типологические особенности 
формирования основных соматических размеров 
и пропорций тела. Результаты лонгитудинального 
исследования позволили уточнить ряд особенно-
стей морфогенеза, касающихся не только тело-
сложения, но и размеров головы и лица. 

В четв ртой главе «Региональные осо-
бенности физического развития школьников в 
городах разного уровня урбанизации в конце XX 
– начале XXI в.» представлены половозрастная 
вариабельность соматометрических показате-
лей и изменения основных показателей физиче-
ского развития городских школьников в течение 
30 лет. С 1980-х по 2012–2013 гг. на физическом 
развитии подрастающего поколения отразились 
колебания социально-экономического уровня жиз-
ни в Беларуси начала 2000-х гг., связанные с по-
следствиями аварии на ЧАЭС и экономическим 
кризисом на рубеже XX–XXI вв., а также возрос-
шим информационным прессингом насыщенной 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2024: 149-152 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2024, no. 1, pp. 149-152 • 

 

151 
школьной программы, отмеченным в этот пери-
од. К началу 2000-х гг. проявилось небольшое 
замедление продольного роста тела в сочетании 
со снижением массы тела и индекса массы тела 
при одновременном уменьшении подкожного 
жироотложения, что свидетельствует об астени-
зации телосложения вследствие напряжения 
адаптационных механизмов в период полового 
созревания школьников.  

Пятая глава отражает территориальную и 
половозрастную изменчивость внутригруппового 
распределения соматотипов и типологические 
особенности возрастных изменений индекса 
массы тела у городских школьников в городах 
разного уровня урбанизации. Установлена тен-
денция к грацилизации и астенизации юношей и 
девушек в самом урбанизированном городе рес-
публики – Минске.  

В шестой главе описана половозрастная 
изменчивость размеров головы и лица у 
школьников в перипубертатный период, консти-
туциональные особенности изменения кефало-
метрических показателей в процессе полового 
созревания и особенности секулярной изменчи-
вости кефалометрических показателей в про-
цессе формирования детского организма. В 
2000-е гг. во всех исследованных половозраст-
ных группах городских школьников отмечены 
признаки дебрахикефализации за счет преиму-
щественного увеличения продольного диаметра 
головы и менее выраженного сокращения попе-
речного диаметра. Интенсивность этого процес-
са увеличивается по мере нарастания массив-
ности соматотипа и в большей степени проявля-
ется у школьников Пинска. При этом сохраняют-
ся установленные ранее территориальные раз-
личия по форме головы – население южной 
территории Беларуси (Полесье) по сравнению с 
населением северной территории (Поозерье) 
остается относительно более брахикранным. 

Седьмая глава («Соматическая изменчи-
вость») и восьмая глава («Кефалометрическая 
изменчивость») отражают пространственно-
временные аспекты морфологической изменчи-
вости детского организма в первой половине XX 
– начале XXI вв. При сопоставлении данных о 
степени распространенности избыточной массы 
тела и ожирения среди выборок детей и под-
ростков Беларуси в 2000-е годы с данными для 

других стран, можно отметить, что Беларусь от-
носилась к тем государствам, где уровень рас-
пространенности избыточной массы тела и ожи-
рения у детей был достаточно низкий. 

В девятой и десятой главах рассматри-
ваются особенности половозрастной изменчиво-
сти функциональных характеристик сердечно-
сосудистой системы и показателей кистевой ди-
намометрии у городских школьников Беларуси в 
начале XXI в. (динамика показателей с 2000-х гг. 
до настоящего времени). Представленные ма-
териалы показали, что в большей мере измене-
ния выражены у школьников мужского пола. По-
казано нарастание признаков артериального 
давления и кистевой динамометрии в направле-
нии от лептосомных (тонкосложенных) типов 
телосложения к гиперсомным (крупносложенным) 
соматотипам. 

В каждой главе монографии на основании 
полученных результатов сформулированы вы-
воды. Многочисленные сводные таблицы, ри-
сунки и графики иллюстрируют представленный 
статистический материал, улучшают восприятие 
текста и подтверждают объективность и досто-
верность результатов исследования. В заключе-
нии кратко изложены основные итоги многолет-
них работ и представленных в монографии ре-
зультатов. 

Подводя итоги обсуждению книги, хотелось 
сказать несколько слов о многолетнем сотрудни-
честве коллег российской и белорусской школ ан-
тропологов. На протяжении нескольких десятиле-
тий поддерживаются тесные научные связи между 
отделом антропологии Института истории НАН 
Беларуси, Научно-исследовательским институтом 
и Музеем антропологии имени Д.Н. Анучина МГУ, 
Институтом этнологии и антропологии имени 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кафедрой антропо-
логии биологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. В июне 2023 года в Институте 
истории НАН Беларуси прошла Международная 
научно-практическая конференция «Антропология 
XXI века: междисциплинарность в решении новых 
и традиционных задач» (фото), которая уже 15-й 
раз собрала ведущих уч ных Беларуси и России 
для обсуждения важнейших вопросов биологи-
ческой, социокультурной и исторической антро-
пологии. Открытие этой конференции, в том 
числе опубликование книги «Физическое разви-
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тие детей Беларуси в XX-XXI вв.», широко об-
суждалось в периодической научной печати 
(www.gazeta-navuka.by). 

 
Опубликованная коллективная моногра-

фия «Физическое развитие детей Беларуси в 
XX–XXI вв.» содержит изложение основных све-
дений по физическому развитию детей Беларуси 
на длительном историческом интервале време-
ни, систематизируя и обобщая огромный факти-
ческий материал, вносит важный вклад в изуче-
ние морфофункционального статуса современ-
ного подрастающего поколения республики Бе-
ларусь и, в целом, в развитие исторической и 
биологической антропологии в Беларуси. 

 
 
 Книга предназначена для антропологов, 

историков, педиатров, школьных врачей, а также 
для широкого круга читателей, интересующихся 

наукой о человеке и проблемами здоровья под-
растающего поколения. Книга может служить 
полезным справочным или учебным пособием 
для аспирантов и студентов исторического, био-
логического, медицинского и др. факультетов 
высших учебных заведений. 

 
М.А. Негашева 
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