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КОНЦЕПЦИЯ АДАПТИВНЫХ ТИПОВ В СОВРЕМЕННЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Концепция адаптивных типов в свете  
современных взглядов 

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

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

По мере накопления материалов и распро-
странения методик биоинформатики и множе-
ственного анализа, стало возможным анализиро-
вать специфику генных комплексов, позволяющих 
на уровне генофонда закрепить адаптивный  
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83 
ответ на воздействие определённых природно-
экологических и антропогенных факторов среды. 
Такой подход реализован, в частности, на при-
мере ряда локальных групп – шорцев, коми, 
ненцев, эвенков [Козлов, 2021; Козлов с соавт., 
2022, 2024]. Эти работы показали, что в ходе 
экологической адаптации на протяжении даже 
сравнительно небольшого числа поколений в 
популяциях накапливаются малые, но статисти-
чески достоверные различия частот аллелей. С 
позиций эволюционной генетики это означает, 
что формирование адаптивных типов представ-
ляет собой микроэволюционный процесс, выра-
жающийся как в конвергентно складывающемся 
в близких условиях сходстве генофондов антро-
пологически неродственных популяций, так и в 
нарастании различий частот метаболизм-
детерминирующих генотипов и аллелей в род-
ственных группах при освоении ими разных био-
топов и типов хозяйствования [Козлов, 2021]. 

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

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

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

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

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

 
 

Антропогенная и урбанизированная среда  
как экологическая ниша  

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

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

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

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

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

По этому поводу существуют разные точки 
зрения.  

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Заключение 

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

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

RESEARCH 
 

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

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

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

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