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РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА И ПЕРЕДНЕГО 
ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ 
 

Введение. Ряд заболеваний, таких как краниосиностоз, базальные энцефалоцеле и фиброз-
ная дисплазия, сопровождаются деформациями костей лицевого скелета и основания черепа.  
Для количественной оценки степени патологической деформации и динамики роста костей черепа у 
таких пациентов необходимы данные о ростовых процессах у здоровых детей. Цель исследования – 
характеристика нормальной изменчивости и разработка центильных стандартов основных кра-
ниометрических признаков лицевого скелета и переднего основания черепа у современных здоровых 
детей в возрасте от рождения до 18 лет. 

Материалы и методы. Краниометрическое исследование было выполнено на основе ретро-
спективных данных компьютерной томографии головы или лица 1034 детей (451 девочка и  
583 мальчика) от 0 до 18 лет, перенɺсших лɺгкую черепно-мозговую травму без повреждения 
костных структур. На 3D моделях черепов пациентов расставлялись краниометрические точки, 
принятые в антропологической и медицинской краниометрии. Автоматически рассчитывались  
20 линейных расстояний между точками, а также объɺмы левой орбиты и полости носа. Данные для 
мальчиков и девочек анализировались раздельно. Для построения центильных кривых нормальной 
изменчивости признаков применялся LMS-метод, реализованный в программном обеспечении 
RefCurv, вер. 0.4.2.  

Результаты. Охарактеризованы половозрастные особенности ростовой динамики различ-
ных структур лицевого скелета и переднего основания черепа. Рассчитаны центильные стан-
дарты нормальной изменчивости признаков для использования в медицинской практике.  

Заключение. В настоящем исследовании приведены наиболее подробные данные о ростовых 
процессах лицевого скелета и передней части основания черепа у современных здоровых детей в 
возрасте от рождения до 18 лет. Размеры ситовидной пластинки при рождении близки к взросло-
му размеру и в постнатальном онтогенезе меняются мало. Признаки области глазницы к рожде-
нию достигают 55–60% взрослого размера, очень быстро растут в первый год жизни, к 5 годам 
составляют 80–85% взрослого размера. Широтные размеры лицевого скелета, такие как ширина 
грушевидного отверстия, скуловой и нижнеорбитальный диаметры, а также сагиттальные раз-
меры носовой полости достигают около 50–55% взрослого размера при рождении и далее растут 
равномерно, достигая 65–70% дефинитивного значения ко второму году жизни, и, за исключением 
ширины носа, около 80% – к 5 годам. Высотные размеры лицевого скелета (высота грушевидного  
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Введение 
На сегодняшний день краниометрия широ-

ко распространена в клинических дисциплинах, 
таких как нейрохирургия, офтальмология, ото-
риноларингология и челюстно-лицевая хирургия 
[Сатанин с соавт., 2023; Evteev et al., 2018; Satanin 
et al., 2019; Syutkina et al., 2023]. Ряд заболеваний 
в нейрохирургии и оториноларингологии сопро-
вождаются деформациями костей лицевого ске-
лета и основания черепа: синдромальные и не-
синдромальные краниосиностозы, базальные 
энцефалоцеле, фиброзная дисплазия и другие. 
Диагностика таких патологий в настоящее время 
основывается преимущественно на качествен-
ном (визуальном) определении типа деформа-
ции. Изучение рентгенологических снимков пе-
ред операцией с целью анализа индивидуаль-
ных особенностей анатомии является ключом к 
успешному выполнению хирургического вмеша-
тельства. 

Существенной проблемой долгое время 
являлось отсутствие стандартов роста лицевого 
скелета и основания черепа в норме, которые 
могли бы быть использованы для количествен-
ной оценки патологических изменений и плани-
рования лечения, что было связано с трудно-
стями получения таких данных у пациентов дет-
ского возраста [Evteev et al., 2018]. В последние 
годы были опубликованы подробные данные по 
ростовым процессам и половому диморфизму 

лицевого черепа у детей от рождения до 5 лет 
[Evteev et al., 2018; Syutkina et al., 2023], однако ре-
ференсные данные о ростовых процессах костей 
лицевого скелета и основания черепа для детей 
старших возрастов по-прежнему отсутствуют. 

Цель исследования – характеристика нор-
мальной изменчивости и разработка центильных 
стандартов основных краниометрических при-
знаков лицевого скелета и переднего основания 
черепа у современных здоровых детей в воз-
расте от рождения до 18 лет. 

 
 

Материалы и методы 
Краниометрическое исследование было 

выполнено на основе ретроспективных данных 
компьютерной томографии (КТ) головы или лица 
1034 детей от 0 до 18 лет, перенɺсших лɺгкую 
черепно-мозговую травму без повреждения 
костных структур, с использованием программ-
ного обеспечения Materialise Mimics, вер. 9.1 
(Materialise NV, Лɺвен, Бельгия). В исследование 
включены данные КТ исследований с 2014 по 
2023 гг., которые были проведены в Националь-
ном научно-практическом центре здоровья детей 
(НЦЗД), Москва, а в некоторых случаях снимки 
были отправлены в НЦЗД для исследования из 
разных городов Центральной России. Полученные 
данные были деперсонифицированы. Данное  
исследование было рассмотрено и одобрено 
локальным комитетом по этике Национального  

 

отверстия, лица, верхней челюсти, хоан и альвеолярного отростка), при рождении составля-
ют всего около 40% взрослого размера, но затем интенсивно растут, достигая к  
5 годам около 70% дефинитивного значения. 

По относительным размерам большинства рассматриваемых признаков выявлена боль-
шая «зрелость» девочек на момент рождения, сохраняющаяся вплоть до пубертатного перио-
да. Выраженное пубертатное ускорение роста отмечается только у мальчиков, по следующим 
признакам: ширина глазницы, длина медиальной стенки глазницы, высота верхней челюсти, 
высота носа, нижняя длина носовой перегородки, объɺм носовой полости, ширина ситовидной 
пластинки.  

Понимание различий онтогенетической динамики разных структур черепа, как и межпо-
ловых различий этой динамики, и использование ростовых стандартов необходимы для объ-
ективной оценки степени патологических изменений этих структур, планирования лечения и 
контроля его результатов. 

Ключевые слова: биологическая антропология; краниометрия; дети и подростки; лицевой 
скелет; переднее основание черепа; ростовые стандарты; LMS метод 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-25-1-1 
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центра здоровья детей (Москва). В базу данных 
были включены КТ данные детей с толщиной 
среза не более 3 мм.  

Половозрастное распределение группы 
обследованных представлено в таблице 1. 

 
На 3D моделях черепов пациентов рас-

ставлялись краниометрические точки (N=27), 
принятые в антропологической и медицинской 
краниометрии [Алексеев, Дебец, 1964; von 
Cramon-Taubadel, 2009; Caple, Stephan, 2016] 
(рис. 1, табл. 2). После этого автоматически рас-
считывались 20 линейных расстояний между 
некоторыми точками (табл. 3) и два объɺма – 
левой орбиты и полости носа. 

Объɺм глазницы рассчитывали как объɺм 
четырɺхугольной пирамиды, вписанной в по-
лость орбиты (рис. 2 а, б). Основанием пирами-
ды служил четырɺхугольник с углами в точках 
(fmo S, mfo S, mio S, mso S), а вершиной пира-
миды являлась точка, расположенная в области 
верхнего края орбитального отверстия канала 
зрительного нерва (forOpt S). 

Объɺм полости носа рассчитывали как объ-
ɺм многогранника, образованного точками, распо-

ложенными на границах структур носовой полости 
и на переднем основании черепа (рис. 2 в, г). 

Данные для мальчиков и девочек анали-
зировались раздельно. Проверку нормальности 
распределений выполняли на основе критерия 
Колмогорова-Смирнова. Для парных сравнений 
применялся двухвыборочный t-критерий Стью-
дента. В качестве порогового уровня значимости 
использовали значение P=0,05. Статистическую 
обработку данных выполняли в пакетах про-
грамм Minitab 21 и MS Excel 2019.  

Для построения центильных кривых нор-
мальной изменчивости признаков использовался 
LMS-метод [Cole, Green, 1992] реализованный в 

Таблица 1. Половозрастное  
распределение группы  

обследованных 
Table 1. Sex and age distribution  

of the study group 
Возраст Девочки Мальчики Всего 
0-3 мес. 14 25 39 
3-6 мес. 24 21 45 
6-9 мес. 20 22 42 

9-12 мес. 13 29 42 
1 год 26 33 59 
2 года 19 29 48 
3 года 22 35 57 
4 года 27 29 56 
5 лет 24 34 58 
6 лет 23 29 52 
7 лет 20 23 43 
8 лет 20 28 48 
9 лет 22 31 53 

10 лет 21 31 52 
11 лет 21 23 44 
12 лет 22 33 55 
13 лет 28 30 58 
14 лет 22 24 46 
15 лет 21 26 47 
16 лет 22 21 43 
17 лет 20 27 47 
Итого 451 583 1034 

 

 
Рисунок 1. Краниометрические точки,  

используемые в работе: а – лицевая норма,  
б – базальная норма, в – вид на передние  

отделы основания черепа 
Figure 1. Craniometric points used in the study:  

a – norma frontalis, b – norma basalis, c – view of 
the anterior part of the skull base 
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8 
программном обеспечении RefCurv вер. 0.4.2 
[Winkler et al., 2020] на языке R c дополнитель-
ным пакетом GAMLSS [Rigby, Stasinopoulos, 
2005]. Предварительную настройку параметров 
LMS-метода в программе RefCurv для рассмат-
риваемых данных проводили на основе миними-
зации байесовского информационного критерия. 
Получали таблицы сглаженных значений 3-го, 
10-го, 25-го, 50-го, 75-го, 90-го и 97-го центилей 
рассматриваемых признаков для мальчиков и 

девочек с зависящими от возраста параметрами 
L, M и S для последующей стандартизации вы-
борочных данных по формулам: 

 

 𝑧𝑧 = 1
𝑆𝑆𝐿𝐿
��𝑌𝑌
𝑀𝑀
�
𝐿𝐿
− 1�  при 𝐿𝐿 ≠ 0 и  

𝑧𝑧 = 1
𝑆𝑆

log 𝑌𝑌
𝑀𝑀

 при 𝐿𝐿 = 0,  
где Y – исходное, а z – стандартизирован-

ное значение признака, или z-значение. 
 

Таблица 2. Описание краниометрических точек 
Table 2. Description of craniometric points 

№ 
п/п Название точки Сокращение Описание 

1 Alare Dex* al D Край грушевидного отверстия справа 
2 Alare Sin* al S Край грушевидного отверстия слева 

3 Alveolare ale Самая нижняя точка альвеолярного края верхней  
челюсти между передними резцами 

4 Choana Dex* chn D Латеральный край правой хоаны  
5 Choana Sin* chn S Латеральный край левой хоаны 
6 Foramen opticum Sin forOpt S Левый зрительный канал 
7 Frontomalareorbitale Dex  fmo D Латеральная точка крыши орбиты справа  
8 Frontomalareorbitale Sin fmo S Латеральная точка крыши орбиты слева 
9 Hormion* ho Основание сошника 

10 Lamina cribrosa Ant* lc A Передняя точка ситовидной пластинки  

11 Lamina cribrosa laterale Dex* lcl D Боковая точка ситовидной пластинки справа  
на уровне середины петушиного гребня 

12 Lamina cribrosa laterale Sin* lcl S Боковая точка ситовидной пластинки слева  
на уровне середины петушиного гребня 

13 Lamina cribrosa Post* lc P Задняя точка ситовидной пластинки 

14 Maxillofrontale Dex mfo D Точка пересечения внутреннего края глазницы  
с лобно-челюстным швом справа 

15 Maxillofrontale Sin mfo S Точка пересечения внутреннего края глазницы  
с лобно-челюстным швом слева 

16 Mid-infraorbital Dex mio D Нижняя точка края орбиты справа 
17 Mid-infraorbital Sin mio S Нижняя точка края орбиты слева 
18 Mid-supraorbital Sin mso S Верхняя точка края орбиты слева 

19 Nasion* n Точка пересечения носолобных швов  
со срединной сагиттальной плоскостью 

20 Rhinion  rhi Точка переднего края носовых костей  
на нижнем конце шва между ними 

21 Sella sel Точка на дне турецкого седла 

22 Staphylion* sta 
Точка в задней части костного нёба  
на пересечении срединной сагиттальной плоскости  
с линией, соединяющей края задних вырезок нёба 

23 Subspinale* ss Точка на срединной сагиттальной плоскости  
ниже передней носовой ости 

24 Zygion Dex zy D Наиболее выступающая в латеральном  
направлении точка на скуловой дуге справа 

25 Zygion Sin zy S Наиболее выступающая в латеральном  
направлении точка на скуловой дуге слева 

26 Zygomaxillare Dex zm D Самая нижняя точка на скулочелюстном шве справа  
27 Zygomaxillare Sin zm S Самая нижняя точка на скулочелюстном шве слева 

Примечание. * - точка использовалась для определения. 
Notes. * - used for determination. 
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Таблица 3. Краниометрические расстояния 
Table 3. Craniometric distances 

№ п/п Название Описание 
Лицевой скелет 

1 mso S – mio S Высота левой орбиты  
2  mfo S – fmo S Ширина левой орбиты  
3 mso S – zm S Высота верхней челюсти слева  
4 ss – ale Высота альвеолярного отростка  
5 n – ale Высота лица  
6 mfo S – mfo D Межорбитальное расстояние медиальное  
7 fmo S – fmo D Межорбитальное расстояние латеральное  
8 forOpt S – mfo S  Длина медиальной стенки левой глазницы  
9 forOpt S – fmo S  Длина латеральной стенки левой глазницы  

10 zy S – zy D Скуловая ширина  
11 mio S – mio D  Ширина лица между нижнеорбитальными точками  

Полость носа 
12 rhi – ss  Высота грушевидного отверстия  
13 al S – al D Ширина грушевидного отверстия  
14 chn S – chn D Ширина хоан  
15 sta – ho  Высота хоан  
16 ss – sta  Длина носовой перегородки нижняя  
17 n – ho  Длина носовой перегородки верхняя  

Переднее основание черепа 
18 sel – n  Длина передней черепной ямки  
19 lc A – lc P  Длина ситовидной пластинки  
20 lcl S – lcl D Ширина ситовидной пластинки  

 

  

  

Рисунок 2. а, б – 3D изображение построения объɺма глазницы, в, г – 3D изображения  
построения объɺма полости носа 

Figure 2. a, b – 3D image of the construction of the orbital volume; c, d – 3D image of the construction of 
the nasal cavity volume 
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Результаты 

Размеры лицевого скелета 
Ростовые кривые некоторых признаков 

приводятся на рисунке 3, а основные статисти-

ческие показатели и ростовые кривые для всех 
признаков – в Приложении (Academia.edu URL: 
https://www.academia.edu/120371501 
Accessed: 01.06.2024) 

 
 

  

  
Рисунок 3. Ростовые кривые размеров черепа у девочек (красная линия) и мальчиков (синяя  

линия): а – высота лица; б – скуловая ширина; в – межорбитальное расстояние  
медиальное; г – межорбитальное расстояние латеральное; д – объɺм орбиты; 

 е – объɺм полости носа 
Figure 3. Skull growth curves in girls (red line) and boys (blue line): a – height of the face; 

 b – zygomatic width; c – medial interorbital distance; d – lateral interorbital distance; e – volume of the 
orbit; f – volume of the nasal cavity 

https://www.academia.edu/120371501
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Высота лицевого скелета к моменту рож-

дения у мальчиков и девочек (рис. 3а) составля-
ет 42 и 46% взрослого размера соответственно. 
К концу первого года жизни она составляет 56 и 
60%, а к 5 годам – 74 и 75%. Активное увеличе-
ние данного размера происходит в период пу-
бертата, достигая к 16 годам 95% (рис. 3а). В 
течение всего препубертатного периода девочки 
опережают мальчиков в развитии данного при-
знака, выравнивание происходит после 11 лет.  

Высота глазницы к моменту рождения у 
мальчиков и девочек составляет 55 и 62% 
взрослого размера соответственно. На протяже-
нии первого года жизни отмечается резкое уве-
личение этого размера до 75 и 77%, и до 81% у 
тех и других – к возрасту 5 лет. Таким образом, 
высота глазницы в пренатальный период увели-
чивается гораздо сильнее, чем высота лица. Для 
периода с 6 до 15–16 лет характерная бóльшая 
«зрелость» девочек по данному показателю. У 
обоих полов выражен пубертатный скачок, кото-
рый у девочек начинается чуть раньше. Ширина 
глазницы к моменту рождения составляет 62 и 
66% у мальчиков и девочек соответственно. На 
протяжении первого года жизни отмечается уве-
личение этого размера до 76 и 77%, и к возрасту 
5 лет – до 81 и 82%. Девочки опережают маль-
чиков до 14 лет, когда у последних наблюдается 
выраженный пубертатный спурт.  

Длина медиальной стенки левой глазницы 
к моменту рождения составляет 61 и 64% у 
мальчиков и девочек соответственно. На протя-
жении первого года жизни отмечается увеличе-
ние этого размера до 77 и 80% от взрослого. В 
возрасте 5 лет он составляет уже 85 % у обоих 
полов. У мальчиков наблюдается резко выра-
женный пубертатный спурт, которого нет у дево-
чек. Длина латеральной стенки левой глазницы к 
моменту рождения составляет 58 и 59% у маль-
чиков и девочек соответственно. На протяжении 
первого года жизни отмечается резкое увеличе-
ние этого размера до 73 и 74%, а в возрасте  
5 лет он составляет 80 и 78% взрослого разме-
ра. В отличие от длины медиальной стенки, ро-
стовые кривые данного признака очень сходны у 
обоих полов.  

Медиальное межорбитальное расстояние 
(рис. 3б) к моменту рождения составляет 71 и 68 
% взрослого размера у мальчиков и девочек со-
ответственно. На протяжении первого года жиз-
ни отмечается его увеличение до 77 и 75 %. В 
возрасте 5 лет он составляет 82 и 80%. Лате-

ральное межорбитальное расстояние (рис. 3в) к 
моменту рождения составляет 62 и 65% у маль-
чиков и девочек соответственно. На протяжении 
первого года жизни отмечается его увеличение 
до 74 и 75%, а в возрасте 5 лет – до 81% у тех и 
других. Ростовая динамика двух признаков раз-
личается очень сильно: для медиальной ширины 
характерен интенсивный рост в пренатальный 
период, что сближает этот признак с размерами 
мозгового черепа, тогда как рост латеральной ши-
рины напоминает равномерное увеличение ши-
ротных признаков лицевого скелета (см. далее).  

Высота верхней челюсти к моменту рож-
дения составляет 43 и 45% взрослого размера у 
мальчиков и девочек соответственно. На первом 
году жизни рост происходит наиболее активно, 
достигая 57 и 56% взрослого размера. В воз-
расте 5 лет высота верхней челюсти составляет 
73 и 70% с последующим ускорением роста в 
период пубертата у мальчиков, но не у девочек. 
Высота альвеолярного отростка к моменту рож-
дения составляет 38 и 43% взрослого размера у 
мальчиков и девочек соответственно, к концу 
первого года жизни – 50 и 60%, а к 5 годам – 70 
и 77%. Ростовые кривые обоих полов в целом 
сходны за исключением первых лет жизни, и 
особенно – периода от 4 до 8 лет (т.е. времени 
формирования зубов молочной генерации), ко-
гда девочки намного опережают мальчиков. От-
мечается увеличение данного размера ко взрос-
лому возрасту, однако, видимо, уже в период 
после пубертатного спурта.  

На первом году жизни скуловая ширина у 
мальчиков и девочек составляет 56 и 61%, в 
возрасте 1 года – 70 и 73%, а в возрасте 5 лет – 
88 и 92% взрослого размера, соответственно 
(рис. 3г). Практически во всех рассмотренных 
возрастах девочки опережают мальчиков по 
уровню развития данного признака. 

Ширина лица между нижнеорбитальными 
точками к моменту рождения составляет 70 и 
73%, к концу первого года жизни – 76 и 75%, а к 
5 годам – 84% взрослого размера с последую-
щим ускорением роста в период пубертата у 
мальчиков.  

Объɺм глазницы к моменту рождения со-
ставляет 20 и 25% взрослого размера у мальчи-
ков и девочек соответственно. На протяжении 
первого года жизни отмечается его увеличение 
до 41 и 45%, а в возрасте 5 лет – до 66 и 72%. 
Дальнейший рост отмечается к зрелому возрас-
ту (рис. 3д). 
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Размеры полости носа  

Ширина грушевидного отверстия у маль-
чиков и девочек к моменту рождения составляет 
52 и 58% взрослого размера. В возрасте 1 год 
ширина грушевидного отверстия достигает 65 и 
72% взрослого размера, в возрасте 5 лет – 82 и 
86%. Ростовая кривая данного признака инте-
ресна и в какой-то мере необычна. На всɺм про-
тяжении рассматриваемого периода онтогенеза 
значение признака у девочек существенно бли-
же к взрослому значению, чем у мальчиков. В 
период с 3 до 6 лет ширина грушевидного отвер-
стия практически не меняется, в последующие два 
года резко увеличивается, а затем до 13–14 лет 
остаɺтся стабильной и даже несколько уменьша-
ется. После этого, к зрелому возрасту, данный по-
казатель увеличивается примерно на 10%.  

Высота грушевидного отверстия к моменту 
рождения составляет 41 и 44% взрослого раз-
мера у мальчиков и девочек соответственно. К 
концу первого года жизни она составляет 54 и 
58% взрослого размера, к 5 годам – 69 и 73%. 
Стоит отметить, по аналогии с динамикой шири-
ны носа, опережающий рост у девочек в детском 
возрасте и пубертатное увеличение данного 
размера у мальчиков, не выраженное у девочек. 

Ширина хоан у мальчиков и девочек к мо-
менту рождения составляет 48 и 53%, а на пер-
вом году жизни достигает 60 и 59% взрослого 
размера. В дальнейшем отмечается умеренное 
увеличение данного размера до 73 и 70 % в воз-
расте 5 лет. Высота хоан у мальчиков и девочек 
к моменту рождения составляет 34 и 38%, а ко 
второму году жизни – 51 и 55% взрослого раз-
мера. В дальнейшем наблюдается увеличение 
размера до 68 и 65% в возрасте 5 лет. Ростовые 
кривые для обоих полов ширины и высоты хоан 
очень сходны, а сам процесс их роста отличается 
равномерностью. Высота хоан демонстрирует ха-
рактерный для всех высотных признаков лицевого 
скелета ускоренный рост в первые годы жизни.  

Нижняя длина перегородки носа к моменту 
рождения у мальчиков и девочек составляет 57 
и 62% взрослого размера, соответственно. На 
первом году жизни рост происходит наиболее 
активно, и размеры достигают 68 и 72% от 
взрослого. В дальнейшем наблюдается линей-
ный рост с достижением 79 и 81% в возрасте 5 
лет. Верхняя длина перегородки носа к моменту 
рождения составляет 49 и 54% взрослого раз-
мера у мальчиков и девочек, соответственно. 
Активный рост на первом году жизни даɺт уве-
личение до 65 и 70% взрослого размера. К 5 го-

дам размер достигает 79 и 78%. Обоим разме-
рам свойствен опережающий рост у девочек, а 
для нижней длины перегородки носа наблюда-
ется выраженный пубертатный скачок у мальчи-
ков. Объɺм полости носа к моменту рождения 
составляет 13 и 16% взрослого размера у маль-
чиков и девочек. Ко второму году жизни он удва-
ивается (25 и 30%), а в возрасте 5 лет составля-
ет 40 и 43% взрослого размера (рис. 3е). Дина-
мика роста объɺма полости носа почти 
линейная, у мальчиков резко выражен пубертат-
ный скачок.  

 
Размеры переднего основания черепа  

Длина ситовидной пластинки к моменту 
рождения у мальчиков и девочек составляет 85 и 
86% взрослого размера и в дальнейшем меняет-
ся очень мало. Некоторое увеличение наблюда-
ется между подростковым и зрелым возрастом. 
Ширина ситовидной пластинки, по сути, не меня-
ется от рождения до 13 лет у мальчиков и до 16 
лет у девочек, составляя 70–80% взрослого раз-
мера. Некоторое увеличение ширины ситовидной 
пластинки происходит в пубертатный период у 
мальчиков и к наступлению зрелости – у девушек.  

Длина передней черепной ямки к моменту 
рождения составляет 58 и 62% у мальчиков и 
девочек. На протяжении первого года жизни от-
мечается увеличение этого размера до 72 и 
77%, а к возрасту 5 лет – до 85 и 83% соответ-
ственно (рис. 4). 

Центильные таблицы для всех изученных 
краниометрических признаков приведены в виде 
онлайн-приложения к статье (Academia.edu URL: 
https://www.academia.edu/120371501 
Accessed: 01.06.2024). 

 
 

Обсуждение 
Полученные нами данные подтверждают 

отличия динамики роста различных структур ли-
цевого скелета и передней части основания че-
репа. Для каждого возрастного периода харак-
терна своя уникальная комбинация степени зре-
лости разных структур, что должно учитываться 
при оценке пациентов и результатов оператив-
ных вмешательств. 

Рассмотренные признаки можно поделить 
на несколько групп исходя из специфики их ро-
стовой динамики. К первой группе относятся 
размеры ситовидной пластинки, которые уже 
при рождении близки к взрослому размеру и в 
постнатальном онтогенезе меняются мало. Вто-

https://www.academia.edu/120371501
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рая группа преимущественно включает признаки 
области глазницы, которые к рождению дости-
гают 55–60% взрослого размера, очень быстро 
растут в первый год жизни, и к 5 годам состав-
ляют 80–85% взрослого размера. Третья группа 
– это широтные размеры лицевого скелета, та-
кие как ширина грушевидного отверстия, скуло-
вой и нижнеорбитальный диаметры, а также са-
гиттальные размеры носовой полости. Они до-
стигают около 50–55% взрослого размера при 
рождении и далее растут равномерно, достигая 
65–70% дефинитивного значения ко второму 
году жизни, и, за исключением ширины носа, 
около 80% – к 5 годам. Наконец, четвɺртая груп-

па включает высотные размеры лицевого скеле-
та (высота грушевидного отверстия, лица, верх-
ней челюсти, хоан и альвеолярного отростка), 
которые при рождении составляют всего около 
40% взрослого размера, но затем интенсивно 
растут, достигая к 5 годам около 70% дефини-
тивного значения.  

Наблюдается большая «зрелость» дево-
чек на момент рождения [Syutkina et al., 2023], 
сохраняющаяся вплоть до пубертатного перио-
да. Выраженное пубертатное ускорение роста 
отмечается только у мальчиков, по следующим 
признакам: ширина глазницы, длина медиальной 
стенки глазницы (что, вероятно, связано с уси-
лением выступания носа), высота верхней че-
люсти, высота носа, нижняя длина носовой пе-
регородки, объɺм носовой полости, ширина си-
товидной пластинки. Кроме того, наблюдается 
увеличение ряда признаков между юношеским и 
зрелым возрастом, проявляющееся, как прави-
ло, у обоих полов: высота глазницы, длина ла-
теральной стенки глазницы, межорбитальное 
расстояние, высота верхней челюсти (только у 
девушек), высота альвеолярного отростка, объ-
ɺм глазницы, ширина носа, высота хоан, длина 
ситовидной пластинки, ширина ситовидной пла-
стинки (только у девушек). 

Важно отметить отличия паттерна роста 
двух топографически связанных структур осно-
вания черепа. Ситовидная пластинка растɺт 
преимущественно в пренатальный период, тогда 
как передняя черепная ямка демонстрирует ти-
пичный «нейральный» тип роста, с достижением 
почти взрослого размера в раннем постнаталь-
ном онтогенезе. Динамика роста последней 
напрямую связана с ростом полости черепа [Sa-
tanin et al., 2024].  

Необходимо отметить, что, в отличие от 
размеров ситовидной пластинки, передняя че-
репная ямка увеличивается в длину почти 
вдвое. Соответственно, в клинических ситуаци-
ях, говоря о размерах дефектов на основании 
черепа, а именно передней черепной ямки, сле-
дует учитывать относительные размеры дефек-
тов по сравнению с еɺ длиной. 

Ширина и высота орбиты, латеральная и 
медиальная длины – все эти признаки демон-
стрируют разные тенденции роста, что ещɺ раз 
говорит о том, что глазницу нельзя рассматри-
вать как некий «единый модуль» лицевого чере-
па. Относительная величина всех размеров 
сходна при рождении, что, вероятно, связано с 
влиянием роста глазного яблока в пренатальный 

 
Рисунок 4. Центильные кривые возрастной 

изменчивости длины передней черепной  
ямки: а – девочки, б – мальчики 

Figure 4. Centile curves for the age-related  
variability in the length of the anterior cranial  

fossa: a – girls, b – boys 
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период, однако после рождения ростовые процес-
сы размеров глазницы различаются очень сильно.  

Высотные и поперечные размеры груше-
видного отверстия демонстрируют различные 
модели роста. В то время как онтогенетические 
траектории высоты носа и верхней части лица 
почти идентичны, тенденция роста ширины но-
са гораздо более сходна с ростовой динамикой 
скулово-верхнечелюстного комплекса, чем вы-
соты носа. 

 
 

Заключение 
В настоящем исследовании приведены 

наиболее подробные данные о ростовых про-
цессах лицевого скелета и передней части осно-
вания черепа у современных здоровых детей в 
возрасте от рождения до 18 лет. Размеры сито-
видной пластинки при рождении близки к взрос-
лому размеру и в постнатальном онтогенезе ме-
няются мало. Признаки области глазницы к рож-
дению достигают 55–60% взрослого размера, 
очень быстро растут в первый год жизни, к 5 го-
дам составляют 80–85% взрослого размера. 
Широтные размеры лицевого скелета, такие как 
ширина грушевидного отверстия, скуловой и 
нижнеорбитальный диаметры, а также сагит-
тальные размеры носовой полости достигают 
около 50–55% взрослого размера при рождении 
и далее растут равномерно, достигая 65–70% 
дефинитивного значения ко второму году жизни, 
и, за исключением ширины носа, около 80% – к 5 
годам. Высотные размеры лицевого скелета (вы-
сота грушевидного отверстия, лица, верхней че-
люсти, хоан и альвеолярного отростка), при рож-
дении составляют всего около 40% взрослого раз-
мера, но затем интенсивно растут, достигая к 5 
годам около 70% дефинитивного значения. 

По относительным размерам большинства 
рассматриваемых признаков выявлена большая 
«зрелость» девочек на момент рождения,  
сохраняющаяся вплоть до пубертатного перио-
да. Выраженное пубертатное ускорение роста от-
мечается только у мальчиков, по следующим при-
знакам: ширина глазницы, длина медиальной 

стенки глазницы, высота верхней челюсти, высота 
носа, нижняя длина носовой перегородки, объɺм 
носовой полости, ширина ситовидной пластинки.  

Понимание различий онтогенетической 
динамики разных структур черепа, как и межпо-
ловых различий этой динамики, и использование 
ростовых стандартов необходимы для объек-
тивной оценки степени патологических измене-
ний этих структур, планирования лечения и кон-
троля его результатов. 
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GROWTH PROCESSES OF THE FACIAL SKELETON  

AND ANTERIOR BASE OF THE SKULL IN HEALTHY CHILDREN  
FROM BIRTH TO 18 YEARS 

 
Introduction. A number of diseases, including craniosynostosis, basal encephaloceles, and fibrous 

dysplasia, can be accompanied by deformities in the facial skeleton and the skull base. To quantify the de-
gree of pathological deformity and the dynamics of skull bone growth in these patients, data from healthy 
children’s growth processes is needed. The aim of this study is to describe the normal growth of the main 
craniometric variables of the facial skeleton and the anterior skull base in healthy children aged 0 to 18 
years old, and to create percentile standards for these variables. 

Materials and methods. Our study uses cross-sectional retrospective computed tomography (CT) 
data of the head and face of 1,034 children, aged 0-18 years, who had sustained traumatic brain injuries 
without damage to the bone structures. Craniometric landmarks used in anthropological and medical crani-
ometry were mapped onto 3D models of patient skull. Twenty linear distances between the landmarks, as 
well as the volumes of the left orbit and nasal cavity, were calculated. The data were analyzed separately 
for male and female participants. The RefCurv version 0.4.2 software was used to create percentile refer-
ence curves using the LMS method. 

Results. The gender and age-related characteristics of the growth dynamics of the various struc-
tures of the facial skeleton and anterior base of the skull are characterized. The centile standards for nor-
mal variability of the craniometric data are provided for use in medical practice.  

Conclusion. This study provides the most comprehensive data on the growth patterns of the facial 
skeleton and the anterior part of the skull base in healthy children aged between birth and 18 years old. 
The dimensions of the cribriform plate at birth are close to the adult size and change little during postnatal 
ontogenesis. The features of the orbital region reach 55-60% of the adult size at birth, grow very rapidly in 
the first year of life, and by the age of 5 constitute 80-85% of the adult size. The latitudinal dimensions of 
the facial skeleton, such as the width of the pyriform aperture, the zygomatic and inferior orbital diameters, 
as well as the sagittal dimensions of the nasal cavity reach about 50-55% of the adult size at birth and then 
grow uniformly, reaching 65-70% of the definitive value by the second year of life, and, with the exception 
of the width of the nose, about 80% by the age of 5. The height dimensions of the facial skeleton (the 
height of the pyriform aperture, face, maxilla, choanae and alveolar process), at birth are only about 40% of 
the adult size, but then grow rapidly, reaching about 70% of the definitive value by the age of 5. According 
to the relative sizes of most of the variables, a higher maturity level in girls at the time of birth is revealed, 
which persists until puberty. A pronounced pubertal acceleration of growth is observed only in boys, based 
on the following characteristics: the width of the orbit, the length of the medial wall of the orbit, the height of 
the upper jaw, the height of the nose, the lower length of the nasal septum, the volume of the nasal cavity, 
and the width of the cribriform plate. Understanding the differences in the developmental dynamics of vari-
ous skull structures, as well as sex differences in these dynamics and the use of growth  
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ Г. МАГАДАНА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ВОЗРАСТЕ 11–17 ЛЕТ 
 
 
Введение. Цель работы – оценить половозрастную динамику силовых показателей детей и 

подростков г. Магадана с различным типом телосложения в возрастном онтогенезе 11–17 лет. 
Материалы и методы. Проведено одномоментное исследование физического развития школьни-

ков мужского и женского пола г. Магадана в возрасте 11–17 лет в 2019 году. Общее количество испы-
туемых составило 1897 человек. Регистрировали основные соматометрические параметры: массу 
тела (МТ, кг), длину тела (ДТ, см), окружность грудной клетки (ОГК, см), силовые показатели правой и 
левой кистей рук (МС, кг). Определяли соматотипическую принадлежность по основным соматомет-
рическим параметрам: микросоматотип (МиС), мезосоматотип (МеС), макросоматотип (МаС).  

Результаты. Из числа обследованных школьников 19,8% имели микросоматический, 62,1% – ме-
зосоматический тип и 18,1% – макросоматический тип. Выявлены периоды ускорения и замедления 
темпов прироста показателей кистевой динамометрии в обследуемый возрастной период. Показано, 
что максимумы приростов этих показателей раньше наступают у мезо- и макросоматиков. Резкое 
снижение приростов мышечной силы кистей правой и левой руки наблюдалось в возрасте 14–15 лет у 
мальчиков, и на год раньше, в возрасте 13–14 лет у девочек макросоматического типа. Установлена 
корреляционная взаимосвязь между соматометрическими и силовыми показателями.  

Заключение. Анализ возрастной динамики кистевой динамометрии у школьников различных со-
матотипов позволяет выявить неравномерный прирост функциональных показателей силы в зависи-
мости от типа телосложения. Уровень силовых показателей учащихся связан с массой и длиной тела, 
что влияет на результаты динамометрии. Максимумы приростов силовых качеств наблюдаются в 
разные возрастные периоды у различных соматотипов, что может быть связано с физиологическими 
особенностями роста и развития.  

Ключевые слова: мышечная сила; соматотип; физиометрический показатель; дети и подростки 
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Введение 

Основными характеристиками, отражаю-
щими физическое состояние человека, по мне-
нию многих ученых, являются показатели физи-
ческого развития [Кошко, Блинова, 2019; Brener 
et al., 2021]. Оно включает морфологические и 
функциональные характеристики, отражающие 
динамику возрастных изменений размеров тела, 
внешнего облика, мышечной силы и работоспо-
собности [Милушкина с соавт., 2017; 2018; Сат-
таров, Карелина, 2018; Бацевич с соавт., 2021; 
Mandic et al., 2020; Pereira et al., 2021]. В насто-
ящее время динамику показателей физического 
развития детей и подростков анализируют для 
эколого-гигиенической оценки состояния терри-
тории [Магомедова с соавт., 2018; Магомедова, 
Гусейнов, 2018], анализа влияния социальных 
факторов, условий воспитания, обучения, органи-
зации детского досуга и отдыха. Анализ литерату-
ры по данной проблеме указывает на то, что име-
ют место разнонаправленные процессы измене-
ния морфофункциональных показателей детей и 
подростков [Вардугина, Тупицына, 2019; Суплото-
ва с соавт., 2019; Федотова, Горбачева, 2019].  

Исследования показывают, что сила сжа-
тия кистей рук у детей и подростков может быть 
индикатором их физического состояния и обще-
го здоровья [Милушкина с соавт., 2017; Мельник, 
2018а; Sartori et al., 2021]. Повышенная сила 
сжатия кистей рук обычно указывает на хорошую 
мышечную массу и силу, что важно для поддер-
жания здоровья и профилактики различных за-
болеваний. Таким образом, мониторинг силы 
сжатия кистей рук может быть полезным ин-
струментом для оценки эффективности образа 
жизни и здоровьесберегающих мероприятий 
[Милушкина с соавт., 2017; Латышевская с со-
авт., 2021; Новикова с соавт., 2023]. Существует 
множество факторов, которые могут влиять на 
силу сжатия кистей рук у детей и подростков. 
Например, регулярные физические упражнения 
и занятия спортом могут способствовать увели-
чению силы мышц и снижению риска развития 
ожирения. Однако недостаточная физическая 
активность, неправильное питание и сидячий 
образ жизни могут привести к снижению силы 
сжатия и возникновению различных заболева-
ний. Важно учитывать индивидуальные особен-
ности каждого ребенка при оценке его физиче-
ского развития и силы сжатия кистей рук. Неко-
торые дети могут иметь более высокие 
показатели силы сжатия из-за генетических осо-

бенностей или особенностей ежедневной актив-
ности. Поэтому важно проводить регулярное 
наблюдение и адекватную оценку физического 
состояния детей и подростков для выявления 
потенциальных проблем и разработки индиви-
дуальных рекомендаций по улучшению общего 
здоровья. Благодаря современным методам ис-
следования и анализа данных, ученые и специ-
алисты по здравоохранению могут более точно 
определять влияние различных факторов на фи-
зическое развитие детей и подростков. Это позво-
ляет разрабатывать более эффективные про-
граммы и мероприятия по улучшению здоровья и 
профилактике различных заболеваний среди мо-
лодежи. Таким образом, изучение силы сжатия 
кистей рук является важным аспектом поддержа-
ния и улучшения общественного здоровья. 

Цель и задача нашего исследования за-
ключалась в изучение возрастной динамики 
мышечной силы кистей рук детей и подростков с 
различным типом телосложения. 

 
 

Материалы и методы 
Было проведено одномоментное исследо-

вания в рамках регионального проекта "Репро-
дуктивное здоровье" на территории Магаданской 
области физического развития школьников муж-
ского и женского пола, имеющих физическую 
нагрузку только на уроках физкультуры в воз-
расте 11–17 лет в 2019 году на базе медицин-
ских кабинетов школ города. Общее количество 
испытуемых составило 1897 человек: 952 маль-
чика и 945 девочек. Все дети родились и прожи-
вают на территории Магаданской области, без 
хронических заболеваний в анамнезе. В соот-
ветствии с возрастной периодизацией все 
школьники распределены на возрастные группы: 
11 лет (от 11 лет 6мес.1 дня до 12 лет 6мес.) и т. 
д. Обследование школьников проводилось с 
информированного согласия их законных пред-
ставителей в соответствии с принципами Хель-
синкской декларации (2008). Принадлежность к 
поколению и по национальному признаку опре-
деляли методом опроса. Протокол исследова-
ния был одобрен Комиссией по биоэтике ФБГУН 
ИБПС ДВО РАН (№ Этического протокола 
001/020 от 23.03.2019 г.). У испытуемых оцени-
вали основные соматометрические параметры: 
массу тела (МТ, кг) измеряли на медицинских 
напольных электронных весах, длину тела (ДТ, 
см) измеряли в положении стоя с помощью 
напольного вертикального медицинского росто-
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19 
мера [Бунак, 1941]. Силовые показатели правой 
и левой кистей рук измеряли с помощью ручного 
механического кистевого динамометра ДК-50 
(производство России) трехкратным нажатием 
каждой рукой с регистрацией максимального 
значения (кг). Индивидуальная оценка уровня 
физического развития детей по массе тела, 
длине тела и окружности грудной клетки прово-
дилась с использованием межвозрастных цен-
тильных шкал по методу Р.Н. Дорохова. При-
надлежность детей к микро-, мезо- или макро-
соматотипу оценивали по сумме номеров 
центильных интервалов, полученных для каждо-
го из параметров: длины тела, массы тела и 
окружности грудной клетки. При сумме баллов 
до 10 относили к микросоматотипу (МиС), от 11 
до 15 – к мезосоматотипу (МеС), от 16 и более – 
к макросоматотипу (МаС). 

Статистическая обработка материала бы-
ла выполнена методами вариационной стати-
стики с помощью прикладной программы 
STATISTIСA v 10 StatSoft. Результаты предста-
вили в виде средних величин и ошибки среднего 
арифметического (M ± m). Проверка на нор-
мальность распределения осуществлялась на 
основе теста Шапиро-Уилка. Для установления 
межвозрастных и межполовых различий в груп-
пах по основным антропометрическим парамет-
рам использовался t-критерий Стьюдента. Ста-
тистически значимыми принимали уровень раз-
личий при p<0,05. Использовалась линейная 
корреляция Пирсона, теснота связей показате-

лей описывалась коэффициентом корреляции 
(r). При значении коэффициента до ± 0,3 конста-
тировалось отсутствие или незначительная 
связь, от ± 0,3 до ± 0,5 — слабая связь, от ± 0,5 
до ± 0,7 — заметная связь, от ± 0,7 — высокая 
связь. Степень значимости корреляции вычис-
лялась по значению коэффициента Стьюдента 
(р< 0,05). 

 
 

Результаты 
В результате проведенных исследований 

было установлено, что в соответствии с об-
щебиологическими закономерностями силовые 
показатели обследуемых с возрастом законо-
мерно увеличивались и совпадали с динамикой 
изменения основных соматометрических показа-
телей [Карандашева, 2018а, б], однако интен-
сивность их прироста зависела от уровня физи-
ческого развития. В таблице 1 показано распре-
деление лиц мужского и женского полов по 
соматотипу в каждой возрастной группе. В воз-
растной динамике соотношение доли лиц с раз-
ным соматотипом изменялись, как у мальчиков, 
так и у девочек. 

Сравнительный анализ показателей мак-
симальной силы мышц кисти правой и левой ру-
ки показал, что силовые возможности правой 
кисти руки во всех возрастных группах всех ти-
пов телосложения выше, чем силовые возмож-
ности левой кисти руки (табл. 2). Темпы увели-
чения показателей кистевой динамометрии за-

Таблица 1. Распределение мальчиков и девочек внутри возрастных групп по соматотипу (%) 
Table 1. Comparison results between boys and girls across age groups in reliance  

on somatotype (%) 
Возраст,  

лет 
Микросоматический 

 тип 
Мезосоматический  

тип 
Макросоматический  

тип 
Мальчики 

11 (n=76) 23,7 61,8 14,5 
12 (n=132) 33,3 52,3 14,4 
13 (n=142) 24,6 60,5 14,8 
14 (n=172) 22,7 53,5 23,8 
15 (n=176) 14,2 73,8 11,9 
16 (n=129) 16,3 65,1 18,6 
17 (n=125) 20 68,8 11,2 

Девочки 
11 (n=90) 33,3 50 16,7 
12 (n=150) 23,3 60 16,7 
13 (n=162) 16,6 63,6 19,7 
14 (n=158) 8,9 69,6 21,5 
15 (n=135) 15,5 68,9 15,5 
16 (n=140) 10,7 58,6 30,7 
17 (n=110) 13,6 63,6 22,7 
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кономерно выше у мальчиков, чем у девочек во 
всех возрастных группах всех типов телосложе-
ния. При этом наблюдались значительные раз-
личия между школьниками микросоматического 
и макросоматического типа. У мальчиков микро-
соматического типа силовой показатель повы-
шался в возрасте 11–17 лет на 36,3 кг – правой 
кисти рук, на 31,5 кг – левой кисти рук соответ-
ственно. У школьников мезосоматического типа 
увеличивался на 28,13 кг – правой кисти рук и на 
27,6 кг – левой кисти рук, и у макросоматиков – 
на 24,4 кг и на 25,75 кг соответственно. У дево-
чек микросоматического типа данный показатель 
повышался в возрасте 11–17 лет на 6,73 кг – пра-
вой кисти рук, на 4,37 кг – левой кисти рук соот-
ветственно. У школьниц мезосоматического типа 
увеличивался на 7,49 кг – правой кисти рук и на 
6,39 кг – левой кисти рук, и у макросоматического 
типа – на 7,81 кг и 6,46 кг соответственно.  

Силовые показатели напрямую связаны с 
физическим развитием человека и подвержены 
изменениям в зависимости от возраста и сома-
тотипа. В таблице 3 представлены основные 
антропометрические показатели мальчиков и 
девочек в зависимости от соматотипа в каждой 
возрастной группе. Наибольшие значения пока-

зателей характерны для школьников с макросо-
матотипом, наименьшие – у школьников с мик-
росоматотипом, а мезосоматики занимают по 
показателям промежуточное положение. В таб-
лице показаны достоверные различия (р<0,05) 
между одновозрастными группами с разным со-
матотипом. Возрастная динамика силы кистей 
рук, в основном, совпадает с динамикой измене-
ния основных тотальных размеров тела. 

Как показано на рисунке 1 (А, Б) и 2 (А, Б), 
интенсивность годового прироста силовых пока-
зателей обследованных школьников зависит от 
конституциональных особенностей их телосло-
жения. Темпы приростов мышечной силы 
школьников показали, что максимальные приро-
сты силовых показателей происходят в пубер-
татный период, но возрастная динамика приро-
стов носит неравномерный характер. Так, среди 
мальчиков микросоматиков в возрастном диапа-
зоне 12–15 лет наблюдалось относительно рав-
номерное увеличение показателей. В возраст-
ном периоде 15–16 лет отмечалось резкое сни-
жение прироста мышечной силы кистей обеих 
рук. После 16-ти лет наблюдалось равномерное 
увеличение прироста мышечной силы кистей 
обеих рук.  

Таблица 2. Динамика максимальной силы мышц кистей правой и левой рук  
мальчиков и девочек в зависимости от соматотипа (М±m) 

Table 2. Maximum strength dynamics of right and left hand muscles in boys and girls 
 depending on somatotype (M±m) 

Возраст, 
лет 

Микросоматический тип Мезосоматический тип Макросоматический тип 

Динамометрия  
правой кисти  

рук (кг) 

Динамометрия  
левой кисти  

рук (кг) 

Динамометрия  
правой кисти  

рук (кг) 

Динамометрия  
левой кисти  

рук (кг) 

Динамометрия  
правой кисти  

рук (кг) 

Динамометрия  
левой кисти  

рук (кг) 

Мальчики 

11 11,69±0,70 10,46±0,72 15,61±0,86 14,36±0,82 17,58±0,64 15,92±0,56 
12 19,67±0.11 17,33±0,22 21,87±1,13 20,73±1,07 26,11±0,79 25,78±1,30 
13 21,67±1,13 20,67±1,03 23,45±0,93 22,91±1,18 28,0±1,71 26,6±0,74 
14 23,86±0,54 22,86±0,37 31,29±0,88 29,75±0,92 38,32±1,15 34,42±1,07 
15 28,0±0,68 27,67±0,2 34,18±1,17 31,91±1,01 35,24±1,06 31,40±1,09 
16 27,5±2,25 25,75±1,83 39,21±1.82 36,79±1,86 41,0±2,09 41,13±2,27 
17 48,0±1,15 42,01±1,73 43,74±1,20 41,95±1,31 42,0±1,47 41,67±1,53 

Девочки 
11 15,77±0,34 14,38±0,17 16,23±0,50 15,67±0,47 20,33±0,98 18,83±0,81 
12 17,33±1,40 16,83±1,27 21,53±0,34 20,67±0,49 23,20±0,54 21,0±0,44 
13 19,09±0,95 18,0±0,81 24,56±0,74 23,61±0,87 26,67±0,94 25,83±0,66 
14 19,0±1,01 18,83±1,0 25,33±1,0 23,6±0,98 25,11±1,11 22,44±1,1 
15 20,17±0,73 18,5±1,0 24,82±0,7 23,09±0,75 22,75±0,87 21,25±0,79 
16 20,5±0,12 17,5±0,35 21,53±0,75 20,63±0,67 26,0±0,82 24,0±0,71 
17 22,5±0,4 18,75±0,28 23,72±0,94 22,06±0,91 28,14±1,09 25,29±1,08 
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Среди мезосоматиков максимальный прирост 
показателя отмечен в 13–14 лет, а максималь-
ное снижение в 14–15 лет. Максимальный при-
рост показателя среди макросоматиков зафик-
сирован с 13 до 14 лет. В возрастных группах 

14–15 лет и 16–17 лет отмечено снижение при-
ростов мышечной силы кистей рук. Среди дево-
чек микросоматиков в возрастном диапазоне 11–
13 лет наблюдалось равномерное увеличение 
показателей. В возрастном периоде 13–14 лет 

 
Рисунок 1. Среднегодовые приросты  

мышечной силы кистей рук мальчиков  
правой (А) и левой (Б) руки 

Figure 1. Age-related dynamics of muscle strength 
in boys with the right (A) and left (B) hands 

 
Рисунок 2 Среднегодовые приросты  
мышечной силы кистей рук девочек  

правой (А) и левой (Б) руки 
Figure 2. Age-related dynamics of muscle strength 

in girls with the right (A) and left (B) hands 
 

Таблица 4. Корреляционные связи основных соматометрических параметров физического 
развития и мышечной силы кистей рук мальчиков и девочек в зависимости от соматотипа 

Table 4. Correlations of basic somatometric parameters of physical development and hand muscle 
strength in boys and girls depending on somatotype 

Возраст,  
лет 

Мышечная сила правой кисти, кг 
Длина тела, см Масса тела, кг 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
МиС МеС МаС МиС МеС МаС МиС МеС МаС МиС МеС МаС 

11 0,69* 0,77* 0,22 0,17 0,46* 0,52* 0,78* 0,57* 0,04 -0,05 0,42* -0,16 
12 0,65* 0,67* 0,36 0,67* 0,39 0,89* 0,65* 0,55* 0,36 0,68* 0,18 0,94* 
13 0,97* 0,28 0,20 0,09 0,17 -0,78* 0,90* 0,63* 0,24 0,51* 0,46* 0,30 
14 0,37 0,43* 0,47* 0,95* 0,44* 0,63* 0,44* 0,47* 0,29 0,71* 0,26 -0,21 
15 -0,72* 0,35 -0,06 0,28 0,50* -0,45* 0,20 0,21 0,47* 0,13 0,14 0,88* 
16 -0,91* 0,21 -0,08 1* 0,14 0,20 -0,51* 0,01 -0,05 1* 0,15 -0,78* 
17 -1* -0,06 0,75* 0,90* 0,19 0,63* 1* 0,02 0,79* 0,37 0,34 0,46* 

* - р<0,05 
Мышечная сила левой кисти, кг 

11 0,59* 0,71* 0,16 0,38 0,26 0,85* 0,85* 0,55* 0,16 0,35 0,29 -0,01 
12 -0,98* 0,70* 0,41* 0,78* 0,53* 0,57* -0,98* 0,65* 0,45* 0,67* 0,33 0,66 
13 0,94* 0,78* 0,60* 0,30 0,29 -0,71* 0,53* 0,27 0,75* 0,60* 0,55* 0,45* 
14 0,47* 0,39 0,41* 0,90* 0,50* 0,44* 0,29 0,53* 0,06 0,74* 0,36 0,02 
15 -0,27 0,32 -0,31 0,23 0,65* -0,25 0,5* 0,36 0,27 0,09 0,23 0,59* 
16 -0,68* 0,20 -0,14 1* -0,03 0,15 -0,07 0,21 0,03 1* 0,25 -0,90* 
17 -1* 0,04 -0,08 0,74* 0,19 0,32 1* 0,22 -0,14 0,43* 0,22 0,21 

* - р<0,05 
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отмечалось резкое снижение прироста мышеч-
ной силы кистей обеих рук. В возрасте 16–17 лет 
наблюдалось увеличение прироста мышечной 
силы кистей обеих рук. Среди девочек мезосо-
матического типа максимальный прирост мы-
шечной силы отмечен в 11–12 лет, а макси-
мальное снижение в 15–16 лет. Максимальный 
прирост показателя среди девочек макросомати-
ческого типа зафиксирован в 12–13 лет и 15–16 
лет. В возрастных группах 13–15 лет отмечено 
снижение приростов мышечной силы кистей рук. 

Сила кистей рук у детей и подростков 
школьного возраста коррелирует с общей дина-
микой изменения размеров тела. Это свиде-
тельствует о том, что развитие мышечной силы 
напрямую зависит от антропометрических харак-
теристик школьника. Данные таблицы 4 позволя-
ют не только оценить различия между группами с 
разным соматотипом, но и выявить закономерно-
сти в развитии физических параметров детей. 
Следует отметить, что с возрастом сила этих 
корреляционных связей снижалась как у мальчи-
ков, так и у девочек мезосоматического типа. 

 
 

Обсуждение 
Анализ показал, что один из факторов 

влияющий на формирование мышечной силы 
детей и подростков является уровень физиче-
ского развития, который тесно связан с основ-
ными соматометрическим показателями как 
длина тела и масса тела. Проведенный нами 
ранее сравнительный анализ силовых показате-
лей детей и подростков г. Магадана за послед-
ние 40 лет выявил тенденцию к снижению мы-
шечной силы, и эта тенденция продолжается 
[Карандашева, 2018а, б]. Данные последних ис-
следований говорят о том, что, несмотря на уве-
личение антропометрических показателей со-
временного поколения [Сафоненкова, 2019; Фе-
дотова, Горбачева, 2019; Хафизова, Негашева, 
2020], наблюдается тенденция к уменьшению 
силовых показателей детей и подростков. По 
результатам исследования установлено, что в 
Московском регионе у мальчиков и девочек по-
казатели динамометрии ниже, чем у сверстников 
1960-х и 1980-х гг. Результаты исследования 
современных школьников показали, что в мо-
мент завершения ростовых процессов дети с 
наиболее низким показателями мышечной силы 
имели длину тела «ниже среднего» или избы-
точную массу тела, дефицит массы тела. При 
этом среднее значения МС московских мальчи-

ков-подростков оказались достоверно выше в 
возрасте 11 лет (р<0,05) и 16 лет (р<0,05) мага-
данских мальчиков микросоматического типа 
телосложения [Милушкина с соавт., 2018]. Так 
же показана корреляционная связь между мы-
шечной силой кистей рук и длиной тела, массой 
тела. Установлено, что мышечная сила подрост-
ков с ростом ниже среднего и дефицитом массы 
тела во всех возрастных группах была статисти-
чески значимо (p<0,01, p<0,05) ниже по сравне-
нию с мальчиками, отнесенными к другим груп-
пам. [Милушкина с соавт., 2017]. По результатам 
исследования екатеринбургских школьников бы-
ло установлено, что силовые показатели в раз-
личных возрастно-половых группах с 1985 г по 
2017 г. изменялись только в сторону уменьше-
ния. Была отмечена высокая распространɺн-
ность низких и ниже среднего показателей мы-
шечной силы кистей рук – 20,4% (правой) и 
22,9% (левой). Средняя мышечная сила мальчи-
ков и девочек Екатеринбурга достоверно ниже в 
возрасте 9-10 лет, 14 лет, 16 лет – у мальчиков 
(р<0,05) по сравнению со школьниками Магада-
на, а в 16 лет (р<0,05) девочки Магадана имели 
мышечную массу ниже, чем девочки Екатерин-
бурга. В остальных возрастно-половых группах 
силовой показатель существенно не отличался 
[Липанова с соавт., 2019]. Аналогичный тренд 
показателей выявлен при оценке результатов 
динамометрии у волгоградских школьников. 
Наблюдалось уменьшение мышечной силы пра-
вой и левой кистей рук к 2000 г. во всех возраст-
ных и половых группах и разнонаправленные 
изменения мышечной силы правой и левой ки-
стей рук к 2018 г. [Латышевская с соавт., 2021]. 
По результатам исследования у детей и под-
ростков г. Гомеля (Белоруссия) в возрасте 7–17 
лет было установлено, что силовые качества 
взаимосвязаны практически со всеми сомато-
метрическими показателями. Анализ возрастной 
динамики мышечной силы показал, что характер 
приростов функциональных показателей у 
школьников зависит от типа телосложения и 
уровня биологического развития. Так, у детей и 
подростков с физическим развитием «ниже 
среднего» мышечная сила имела наименьшее 
значения во всех возрастных группах, как у 
мальчиков, так и у девочек. Корреляционная 
связь силовых качеств более четко была выра-
жена у мальчиков по сравнению с девочками. 
Оценивая силовые показатели по типу телосло-
жения школьников г. Гомеля следует отменить, 
что магаданские школьники микросоматическо 
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типа уступают по силовым показателям в 11 лет 
(р<0,05) и 15 лет (р<0,05) у мальчиков и в 15–17 
лет (р<0,05) у девочек [Мельник, 2017]. Так же 
одним из факторов, оказывающим своɺ влияние 
на физиометрические показатели является ме-
сто и условия проживания. Исследование детей 
и подростков, проводимые в различных регионах 
России и проживающих в городской и сельской 
местности выявили низкую мышечную силу у 
городских детей в младших школьных возрас-
тах, что указывает на недостаточные физиче-
ские нагрузки по сравнению с сельскими детьми. 
У сельских представителей была высокая 
встречаемость детей с недостаточной массой 
тела и низким ростом. Авторы предполагают 
различное сочетания и доли влияние факторов 
окружающей среды на организм школьников. 
[Мельник, 2018а, б; Мыльникова с соавт., 2018; 
Година с соавт., 2019; Вардугина, Тупицына, 
2019; Салдан с соавт., 2019]. Изучение показа-
телей кистевой силы у детей и подростков, вос-
питывающихся в семьях различного типа, пока-
зало, что наименьшие показатели мышечной 
силы зафиксированы у детей, воспитывающихся 
в замещающих и неблагополучных семьях. Де-
вочки, проживающие в таких семьях, имеют по-
казатели мышечной силы ниже, чем мальчики, 
что важно учитывать при разработке программ 
по физической культуре и индивидуальных за-
нятий в спортивных секциях, учитывая их физи-
ческие нагрузки [Боровкова с соавт., 2019; Сво-
бода с соавт., 2021; Gillen et al., 2021]. Сравни-
вая детей и подростов по уровню физической 
активности анализ, показал, что наиболее высо-
кие результаты наблюдались у школьников, ко-
торые регулярно занимались спортом и следили 
за своим здоровьем. Также было обнаружено, 
что с возрастом силовые показатели учащихся 
имеют тенденцию к увеличению, особенно если 
они продолжают заниматься спортом. В то же 
время, учащиеся, которые не уделяли должного 
внимания своему физическому развитию, де-
монстрировали более низкие результаты. Эти 
данные подчеркивают важность занятий спор-
том и физической активности для поддержания 
и улучшения силовых показателей учащихся. 
Таким образом, регулярные физические нагруз-
ки способствуют не только улучшению здоровья, 
но и повышению общей работоспособности ор-
ганизма [Пермякова с соавт., 2021]. 

 
 

Заключение 
Анализ возрастной динамики кистевой ди-

намометрии у школьников с различными сома-
тотипами позволяет сделать важные выводы о 
физическом развитии детей. Наблюдается, что 
интенсивность приростов функциональных пока-
зателей силы зависит от типа телосложения, что 
подтверждает влияние массы и длины тела на 
уровень силовых показателей. Максимумы при-
ростов наблюдаются в разные возрастные пери-
оды у мальчиков и девочек разных соматотипов. 
У мальчиков мезосоматического и макросомати-
ческого типов, самые высокие показатели при-
роста мышечной силы кистей обеих рук наблю-
даются в возрасте 13–14 лет. Однако после ро-
стового скачка в возрасте 14–15 лет, у 
мальчиков макросоматиков отмечается резкое 
снижение прироста мышечной силы кистей рук. 
В то же время, у мальчиков мезосоматиков, пре-
одолев пубертатный скачок в возрасте 12–13 
лет, продолжается рост прироста силы. Эти ре-
зультаты указывают на неравномерный прирост 
основных соматометрических показателей и 
необходимость учета этого фактора при оценке 
результатов динамометрии. У девочек мезосо-
матиков и макросоматиков наблюдается схожая 
тенденция, но с некоторыми отличиями. Макси-
мальные приросты показателей силы у макро-
соматиков девочек наблюдаются в возрасте 12–
13 лет, а у мезосоматиков – на год раньше, в 
11–12 лет. Затем у макросоматиков происходит 
резкое понижение показателей в возрасте 13–14 
лет, а у мезосоматиков – на год позже, в 15–16 
лет. Это может свидетельствовать о неравно-
мерном приросте основных соматометрических 
показателей у девочек и влиянии различных фи-
зиологических процессов на развитие мышечной 
силы. Корреляционный анализ позволяет уста-
новить связь между мышечной силой кистей рук 
и длиной тела, а также массой тела у всех воз-
растных и половых групп. Установлена стати-
стически значимая связь между этими показате-
лями, однако со временем сила этих корреляци-
онных связей снижается у мальчиков и девочек 
мезосоматического типа, но сохраняется до 17 
лет у школьников с микросоматическим типом 
телосложения. Это подчеркивает важность уче-
та физических параметров при оценке силовых 
показателей и отслеживании их развития с уче-
том возраста и пола [Милушкина с соавт., 2017; 
Боровкова с соавт., 2019; Година с соавт., 2019; 
Латышевская с соавт., 2021; Пермякова с соавт., 
2021; Свобода с соавт., 2021]. Поэтому важно 
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уделить внимание не только физической актив-
ности, но и правильному питанию и всесторон-
нему развитию детей, чтобы поддерживать их 
мышечную силу на необходимом уровне. Эти 
результаты могут быть полезными для трене-
ров, специалистов по спортивной медицине и 
других специалистов, занимающихся физиче-
ской подготовкой и оптимизацией тренировочно-
го процесса. 
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AGE-RELATED DYNAMICS OF STRENGTH INDICATORS IN MODERN 

11–17-YEAR-OLD SCHOOLCHILDREN OF MAGADAN IN RELIANCE 
 ON THE LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT 

 
Introduction This study was aimed to evaluate the age-and sex-associated dynamics of the strength in-

dices in Magadan city children and adolescents with different types of physique in the age ontogeny of 11–17 
years old. 

Materials and Methods One thousand eight hundred and ninety-seven male and female schoolchildren 
of Magadan city aged 11–17 years participated in the 2019 one-step physical development study. We registered 
the main somatometric parameters: body mass (BM, kg), body height (BH, cm), chest circumference (CC, cm), 
right and left hand muscle strength indices (MS, kg). We defined somatotype affiliation according to the main 
somatometric parameters: microsomatotype (MiS), mesosomatotype (MeS), and macrosomatotype (MaS). 

Results Of the surveyed schoolchildren 19.8% had microsomatic type, 62.1% exhibited mesosomatic 
type and 18.1% – macrosomatic type. Acceleration and deceleration times of the hand muscle strength growth 
rates were revealed within the examined age periods. The maximums of these growth rates tended to develop 
earlier in meso- and macrosomatic type examinees. A dramatic fall in the right and left hand muscle strength 
gains was observed at the age of 14–15 years in boys, and, a year earlier at the age of 13–14 years in girls of 
macrosomatic type. The correlation between somatometric and strength indices was found. 

Conclusion Our analysis of the age-related hand dynamometry in schoolchildren with different somato-
types suggested an unbalanced increase in strength performance indices depending on the type of physique. 
The levels of school students’ strength indices proved to be influenced by the body mass and height, which ap-
peared to affect the results of dynamometry. Different somatotype subjects showed maximums of their strength 
growth rates in different ages, which may have been associated with physiological features of their growth and 
development. 

Keywords: muscle strength; harmonious development; physiometric index; children and adolescents 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-25-1-2 
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ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОЛОВОГО 
СОМАТИЧЕСКОГО ДИМОРФИЗМА В ПЕРИПУБЕРТАТНОМ 

ВОЗРАСТЕ 
 
 
Введение. Обсуждается процесс формирования величины и направления половых соматиче-

ских различий в перипубертатном периоде (9–17 лет), этническая специфика динамики полового 
диморфизма основных антропометрических размеров.  

Материал и методы. Для построения межгруппового распределения стандартизованных ве-
личин полового диморфизма размеров тела в 9, 13 и 17 лет обобщены обширные литературные 
материалы по детям РФ и бывшего СССР 1950–2010 гг. (более 500 выборок). Для количественной 
оценки величины полового диморфизма (ПД) использована дивергенция Кульбака, аналог расстоя-
ния Махаланобиса. Для корректного учета вклада в вариации полового диморфизма этнического фак-
тора из общего массива данных подобраны пары выборок разной этнической принадлежности (корен-
ное население и русские), но из одной и той же экологической ниши, обследованных одновременно.  

Результаты. Показано значительное влияние возрастного фактора на межгрупповое рас-
пределение полового соматического диморфизма. Выявлены достоверные положительные корре-
ляции полового диморфизма с величиной самих размеров для мальчиков в первую очередь в 13 и 17 
лет (0,48–0,63 для весоростовых показателей) и отрицательные или близкие к нулю корреляции у 
девочек. Динамика полового диморфизма соматических размеров на интервале 9–17 лет для пар 
выборок эстонцы-русские, киргизы-русские, татары-русские, узбеки-русские в целом инвариантна 
относительно этнической принадлежности групп и свидетельствует о доминировании возраст-
ных физиологических закономерностей над этническими.  

Заключение. Изменчивость соматического полового диморфизма в перипубертатном воз-
расту имеет примерно нормальную форму распределения, как и сами антропометрические пока-
затели. Достоверные корреляции стандартизованных уровней полового диморфизма размеров со 
средневыборочными значениями самих размеров имеют разные знаки у мальчиков и девочек – по-
ложительные в первом случае, отрицательные или близкие к нулю во втором, что соответству-
ет аналогичной закономерности у взрослых и может рассматриваться как подтверждение вклада 
соматической изменчивости мужского пола в формирование половых различий. При проведении 
«точечных» локальных сравнений ограниченного числа этнических групп одной экологической ниши 
не удалось зафиксировать межгрупповой ростовой специфики в связи с этническим фактором, 
что связано, видимо, с высокими скоростями роста в перипубертатном периоде и доминированием 
надэтнических видовых закономерностей над локальными этническими особенностями. 

Ключевые слова: антропологическая изменчивость; ауксология; соматическая изменчивость; 
основные антропометрические размеры; межполовые различия; перипубертатный возраст (9–17 лет) 
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Введение 

Настоящая работа продолжает цикл ис-
следований авторов, посвященных закономер-
ностям изменчивости полового соматического 
диморфизма (ПД) на восходящем отрезке онто-
генеза и его факторам, в частности, этническо-
му. Ранее на российских материалах было пока-
зано [Gorbacheva, Fedotova, 2022; Fedotova, 
Gorbacheva, 2023], что на старте постнатального 
онтогенеза, в периоде новорожденности и груд-
ном, вариации ПД размеров тела регулируются 
надпопуляционными и надэтническими меха-
низмами: разная по полу цена адаптации к ма-
теринскому организму в периоде внутриутробно-
го роста, компенсаторный рост в грудном перио-
де, выравнивающий обстоятельства 
(ограничения) пренатального развития. Этниче-
ская специфика ростовой динамики фиксируется 
не ранее второго полугодия первого года жизни. 
Показано значительно большее отставание по 
соматическим показателям девочек коренных 
этнических групп от мальчиков своих этнических 
групп по сравнению с выборками русских детей 
для латышей и русских Риги, калмыков и русских 
Элисты и др. В свою очередь в возрасте раннего 
и первого детства мета анализ массивов данных 
не дает, видимо, исчерпывающего представле-
ния об соотносительной динамике ростовых 
процессов этнических групп на фоне достаточно 
высоких скоростей роста в целом в этом перио-
де онтогенеза [Fedotova, Gorbacheva, 2023]. Од-
нако при рассмотрении данных под бóльшим 
увеличением – «точечное» локальное сравнение 
ограниченного числа этнических групп одной 
экологической ниши – ПД позволяет выявить 
межгрупповую специфику ростовой динамики. 
Например, известную синхронность по полу ро-
стовой динамики у русских детей, когда люфт 
между абсолютными значениями размеров тела 
остается достаточно стабильным и незначи-
тельным на протяжении рассматриваемого пе-
риода онтогенеза. Причем половые различия 
размеров тела мало меняются от одной выборки 
русских к другой, при том, что сами выборки 
каждый раз оказываются в иноэтничной (чуже-
родной) культурной среде (католическая Рига, 
исламский Ташкент, Казань с переплетением 
православия и ислама суннитского толка) и не-
привычной климатической среде (от Якутска в 
зоне вечной мерзлоты до субтропического Таш-
кента). Эти факты позволяют говорить об этно-
генетических, этнокультурных причинах этниче-

ских различий ростовых процессов. Возможно, 
экономических – социальный статус семей: низ-
кий социальный статус семей, иначе, «низкое 
качество среды» может не только уменьшать, но 
и полностью нивелировать половой диморфизм 
размеров тела в возрастном интервале 6–17 лет 
[Nikitovic, Bogin, 2014; Bogin et al., 2017]. Син-
хронность по полу ростовой динамики зафикси-
рована также для некоторых иноэтничных групп. 
Для других иноэтничных групп, видимо, наиболее 
гомогенных по этническому составу, с помощью 
динамики полового диморфизма размеров тела 
удалось зафиксировать хорошо известный из 
возрастной физиологии эффект торможения ро-
стовой активности перед полуростовым скачком, 
который приходится на дифференцированный по 
популяциям хронологический возраст. 

В задачу настоящей работы входит коли-
чественная оценка межгруппового разнообразия 
полового диморфизма размеров тела в перипу-
бертатном возрасте: в 9 лет (второе детство: 8–
12 лет у мальчиков, 8–11 лет у девочек), 13 лет 
(подростковый возраст: 13–16 лет у мальчиков, 
12–15 лет у девочек), 17 лет (юношеский воз-
раст: 17–21 год юноши, 16–20 лет девушки). Пе-
риодизация приведена в соответствии с реко-
мендациями современной возрастной физиоло-
гии [Безруких, 2006]. Возраст второго детства 
иначе называют этапом первичной социализа-
ции, в морфофункциональном смысле организм 
становится успешной высоко эффективной си-
стемой, лишенной пока единственной взрослой 
функции – способности к размножению. 9 лет – 
возраст наименьших скоростей роста и мини-
мальных приростов соматических размеров  
на интервале между полуростовым и ростовым 
скачками, возраст минимального межгруппово-
го разнообразия. Этот факт отлично уклады-
вается в схему возрастной периодизации 
Г.М. Масловой с соавторами [Маслова с соавт., 
2009], в которой 9 лет – начало очередного пе-
риода онтогенеза, связанное с качественными 
изменениями на фоне минимальной ростовой 
активности, в частности, в возрасте 8–10 лет 
имеют место наиболее выраженные изменения 
в костной ткани (наряду с первыми 2–3 годами 
жизни и пубертатным периодом). Тринадцать 
лет – пубертатный скачок роста, ранние стадии 
которого связаны с активацией секреции гормо-
на роста; критический период развития, бурные 
дифференцировочные процессы. 17 лет – конец 
полового созревания, завершающий этап восхо-
дящего онтогенеза, не равнозначный полному 
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31 
завершению биологического развития организ-
ма, но характеризующийся значительным сни-
жением интенсивности ростовых процессов и 
завершением морфофункционального развития. 
Параллельное рассмотрение контрастных по 
биологическому содержанию возрастов пред-
ставляет практический и теоретический интерес; 
напомним, что в подростковом возрасте форми-
руется дефинитивный количественный уровень 
половых соматических различий. 

 
 

Материалы и методы 
К работе привлечен большой блок выбо-

рок детей школьного возраста с советского и 
постсоветского пространства, обследованных 
методом поперечного сечения в 1950–2010 гг. 
(литературные данные); в анализ были включе-
ны школьники трех возрастных групп – 9 лет 
(254 выборки), 13 лет (245 выборок), 17 лет (141 
выборка). Численность каждой половозрастной 
группы около 100 чел. Основной источник мате-
риала – сборники по физическому развитию де-
тей и подростков городов и сельских местностей 
РФ и СССР, данные собраны и обработаны по 
единым методическим стандартам НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков и полно-
стью сравнимы [Материалы…, 1962, 1965, 1977, 
1986, 1988, 1998; Физическое... 2013, 2019]. 
Каждая выборка содержит минимальный необ-
ходимый набор статистических характеристик – 
численность, средние арифметические значения 
каждого из основных антропометрических раз-
меров (длины тела как обобщенного показателя 
скелетного развития, массы тела как интеграль-
ного показателя обменных процессов, обхвата 
груди как показателя поперечного развития тела 
и пропорциональности телосложения) и средние 
квадратические отклонения для каждого разме-
ра. Для количественной оценки величины поло-
вого диморфизма использована дивергенция 
Кульбака [Кульбак, 1967], аналог расстояния 
Махаланобиса, процедура подробно описана в 
предшествующим работах авторов [Fedotova, 
Gorbacheva, 2023]. 

Для построения межгруппового распреде-
ления стандартизованных величин полового ди-
морфизма размеров тела в 9, 13 и 17 лет был 
использован весь массив данных, оценка уровня 
корреляций стандартизованных величин полово-
го диморфизма размеров тела со средними 
уровнями самих размеров у девочек и мальчи-
ков также рассчитывалась с привлечением всего 

массива данных. Далее для максимального 
устранения «шумов», создаваемых прочими 
возможными факторами изменчивости полового 
диморфизма (климатогеографическими, эконо-
мическими, секулярными), и наиболее коррект-
ного учета вклада в вариации ПД именно этни-
ческого фактора из общего массива данных бы-
ли подобраны пары выборок разной этнической 
принадлежности (коренное население и рус-
ские), но из одной и той же экологической ниши, 
обследованных одновременно. Для них прове-
дена сравнительная оценка изменчивости ПД 
разных размеров тела в трех возрастных срезах, 
9, 13 и 17 лет. Всего таких пар 4, все выборки 
городские, все материалы принадлежат пример-
но к одному историческому срезу (советские 
1960–1970-е – эпоха «традиционного» советско-
го общества). 

 
 

Результаты 
На рисунках 1–3 представлены межгруп-

повые распределения полового диморфизма 
длины и массы тела и обхвата груди для всего 
массива этнотерриториальных выборок для воз-
растных групп 9, 13 и 17 лет. В таблице 1 пред-
ставлены статистические характеристики упомя-
нутых выше межгрупповых распределений, в 
том числе коэффициенты асимметрии и эксцес-
са, позволяющие определить, соответствует ли 
распределение нормальному Гауссовому закону 
или отличается от него. 

 
Рисунок 1. Межгрупповое распределение 

 значений полового диморфизма длины тела 
детей 9, 13 и 17 лет 

Figure 1. Intergroup distribution of height SD 
 of children aged 9, 13, 17 years 
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Межгрупповое распределение стандарти-
зованных величин полового диморфизма всех 
трех размеров имеет примерно нормальную 
форму и в 9, и в 13, и в 17 лет, что соответствует 
вкладу большого числа факторов разной приро-
ды (антропогенный, климатогеографический, 
секулярный, этнический) в формирование вари-
абельности ПД, каждый из которых вносит не-
большую лепту в общий итог. Однако свои кор-
рективы в распределение вносит возрастной 
фактор. В 9 лет при малых значениях асиммет-
рии (можно пренебречь), распределения имеют 
некоторый эксцесс, что хорошо видно на графи-
ках, отражая известный в возрастной физиоло-
гии факт максимального (на всем возрастном 
интервале от полуростового до пубертатного 
скачка роста) межгруппового морфологического 

единообразия. В 13 лет асимметрию и эксцесс 
имеют показатели в первую очередь поперечно-
го развития тела, связанные с развитием жиро-
отложения. Асимметричность в данном случае 
характеризует значительное разнообразие био-
логического возраста в периоде пубертатного 
ускорения роста, «наложенное» на ростовые 
процессы [Куршакова, 1973, 1974; Дерябин, 
2006]. В 17 лет на фоне торможения процессов 
роста на завершающих этапах восходящего он-
тогенеза асимметричностью и эксцессом харак-
теризуется межгрупповое распределение обхва-
та груди, но не весоростовых показателей. 

Эти же закономерности в целом характе-
ризуют и половой диморфизм более однородно-
го массива данных, ограниченного только сла-
вянскими выборками (большинство которых 

 
Рисунок 2. Межгрупповое распределение 

 значений полового диморфизма массы тела 
детей 9, 13 и 17 лет 

Figure 2. Intergroup distribution of weight SD 
 of children aged 9, 13, 17 years 

 
Рисунок 3. Межгрупповое распределение 

 значений полового диморфизма окружности 
груди детей 9, 13 и 17 лет 

Figure 3. Intergroup distribution of chest girth SD 
of children aged 9, 13, 17 years 

 
Таблица 1. Статистические параметры показателей полового диморфизма основных 

 антропометрических признаков детей 9, 13, 17 лет 
Table 1. Statistic parameters of SD of main anthropometric characteristics of children  

aged 9, 13, 17 years 
Возраст 

лет 
Показатель  
полового  

диморфима 
N  M Min Max StD Asymm Curt 

9 
Рост 254 0,12 –0,63 1,18 0,19 0,53 4,67 
Вес 212 0,16 –1,07 1,27 0,28 –0,12 4,43 

Обхват груди 185 0,47 –0,89 1,69 0,33 –0,36 2,38 

13 
Рост 245 –0,23 –1,59 0,70 0,26 –0,44 4,06 
Вес 202 –0,30 –1,77 1,82 0,33 0,97 9,23 

Обхват груди 177 –0,13 –0,70 2,67 0,40 4,13 26,39 

17 
Рост 141 1,81 –0,37 2,98 0,46 –1,97 7,51 
Вес 124 0,93 –0,42 1,82 0,33 –0,54 2,12 

Обхват груди 112 0,96 –0,29 4,71 0,58 2,16 14,25 
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представлено группами русских, также в данный 
конкретный анализ были включены несколько 
групп белорусов и украинцев) и только времен-
ным/историческим интервалом конец 1960-х – 
1970-е гг. – условная граница между «традици-
онным» советским и модернизированным обще-
ством. Т.е. рассмотрение материала под бóль-
шим увеличением отражает, видимо, тот факт, 
что помимо «генеральных» факторов соматиче-
ской изменчивости, есть еще и ряд локальных. 

В таблице 2 приведены корреляции поло-
вого диморфизма (ПД) размеров тела с абсо-
лютными значениями самих антропометриче-
ских размеров у мальчиков и девочек в трех 
рассматриваемых возрастных группах. Обраща-
ет на себя внимание закономерность, что корре-
ляции достоверны и положительны для мальчи-
ков в первую очередь в 13 и 17 лет, их уровень 
для весоростовых показателей высок (0,48–0,63). 
Чем больше величина размера, тем выше уро-
вень ПД. В свою очередь корреляции для дево-

чек имеют достоверные отрицательные пре-
имущественно значения, либо «нулевые»; т.е. 
чем больше размер, тем меньше величина поло-
вого диморфизма; единственное исключение – 
в 13 лет корреляция роста и полового диморфиз-
ма роста имеет положительное значение 0,22. 

На рисунках 4–7 приведена динамика по-
лового диморфизма соматических размеров для 
пар выборок: русские и татары Казани (1964 г.); 
русские и узбеки Ташкента, (1969–1970 гг.); кир-
гизы и русские Фрунзе (1973 г.); русские и эстон-
цы Таллина (1969-1971 гг.). 

 
Динамика полового диморфизма для рус-

ских и эстонцев Таллина соответствует возраст-
ным закономерностям: в 9 лет мальчики не-
сколько крупнее девочек, в 13 лет на фоне бо-
лее быстрого роста девочек различия 
нивелируются и ПД приобретает нулевые или 
небольшие отрицательные значения, к 17 годам 
мальчики компенсируют отставание и половой 

 
Рисунок 4. Возрастная динамика полового 

 диморфизма длины (a, b) и массы (c, d) тела 
и окружности груди (e, f) русских (a, c, e) и  

татар (b, d, f) Казани 1964  
Figure 4. Age dynamics of SD of height (a, b), 

weight (c, d) and chest girth (e, f) of Russian (a, c, 
e) and Tatar (b, d, f) of Kazan of 1964 

 

 
Рисунок 5. Возрастная динамика полового 

 диморфизма длины (a, b) и массы (c, d) тела 
и окружности груди (e, f) русских (a, c, e) и 

 узбеков (b, d, f) Ташкента 1969-70  
Figure 5. Age dynamics of SD of height (a, b), 

weight (c, d) and chest girth (e, f) of Russian (a, c, 
e) and Tatar (b, d, f) of Tashkent of 1969-70 

 
Таблица 2. Корреляции антропометрических признаков детей 9, 13, 17 лет  

с величиной полового диморфизма по этим признакам 
Table 2. Correlations of anthropometric dimensions of children aged 9, 13, 17 years  

with value of SD of these dimensions 
Возраст 

лет 
Рост Вес Обхват груди 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
9 0,06 -0,25* 0,18* -0,44* -0,11 -0,72* 

13 0,56* 0,22* 0,48* -0,09 0,18* -0,62* 
17 0,59* 0,06 0,63* 0,08 0,25* -0,44* 

Примечания. Уровень достоверности различий: * – p < 0,05. 
Notes. Significance of differences: * – p < 0,05. 
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диморфизм приобретает значительные величи-
ны уровня 2 сигмы для длины тела и уровня 1 
сигмы для массы и обхвата груди. Эти законо-
мерности инвариантны относительно этническо-
го фактора и ПД соматических размеров для эс-
тонцев и русских различается в пределах 0,2 
сигм, т.е. различия недостоверны. Те же зако-
номерности относятся и к динамике полового 
диморфизма соматических размеров других эт-
нических пар, что позволяет говорить о домини-
ровании возрастных физиологических законо-
мерностей над этническими. 

 
 

Обсуждение 
Количественные характеристики межгруп-

пового распределения полового соматического 
диморфизма на восходящем отрезке онтогенеза 
в литературе встречаются крайне редко: не-
большие и часто недостоверные по сравнению 
со взрослыми величины полового диморфизма у 
детей не считаются привлекательным объектом 
для исследования. Что касается взрослого 
населения с выраженными половыми соматиче-
скими различиями и реализованным фенотипом, 
то межгрупповое распределение стандартизо-
ванных значений ПД, в частности, длины тела 
для набора выборок взрослых мужчин и женщин, 
широко представляющих географические регио-
ны земного шара, имеет нормальную форму и 
коэффициент асимметрии уровня всего 0,20 
[Дерябин, 2008; Holden, Mace, 1999]. Этот факт 

можно рассматривать в качестве подводящего 
некоторый итог длительной научной дискуссии о 
приоритетных факторах вариабельности поло-
вого диморфизма, к числу которых относятся 
генетические факторы и целый спектр экологи-
ческих – климато-географических, социо-
экономических (от доходов населения до стату-
са питания и режима двигательной активности), 
социокультурных (гендерных) [Чижикова, Смир-
нова, 2005; Гудкова с соавт., 2012; Зимина, 2019; 
Eveleth, 1975; Sexual dimorphism..., 1982; Wolfe, 
Gray, 1982; Holden, Mace, 1999; Kanazawa, 
Novak, 2005; Rosenfeld, 2005; Blanckenhorn et al., 
2006; Gustafsson, Lindenfors, 2009; Kirchengast, 
2014; Nikitovic, 2018; Zajitschek et al., 2020]. При 
этом временные характеристики динамического 
процесса формирования направления и величи-
ны итоговых половых различий неочевидны и 
представляют теоретический интерес, учитывая 
сложную стратегию роста Homo sapiens: взрыв-
ной внутриутробный рост и интенсивная мор-
фофункциональная дифференцировка в мла-
денческом возрасте, продолженное детство, 
еще один ростовой спурт в пубертате, отсут-
ствие устойчивых количественных половых раз-
личий в дефинитивных размерах, в частности 
длине тела, от популяции к популяции. 

Результаты нашего научного поиска сви-
детельствуют о том, что на рассматриваемом 
возрастном интервале (9–17 лет) доминируют и 
работают скорее не этнические факторы, но на-
дэтнические закономерности, хорошо известные 
из возрастной физиологии: минимальное мор-

 
Рисунок 6. Возрастная динамика полового 

 диморфизма длины тела русских (a) и  
киргизов (b) Фрунзе 1973  

Figure 6. Age dynamics of SD of height of Rus-
sian (a) and Kyrgyz (b) of Frunze of 1973 

 
Рисунок 7. Возрастная динамика полового 

 диморфизма длины (a, b) и массы (c, d) тела 
и окружности груди (e, f) русских (a, c, e) и 

 эстонцев (b, d, f) Таллина 1969-1971  
Figure 7. Age dynamics of SD of height (a, b), 

weight (c, d) and chest girth (e, f) of Russian (a, c, 
e) and Estonians (b, d, f) of Tallin of 1969-1971 
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фологическое разнообразие, имея в виду и меж-
половые различия, в возрасте нейтрального 
второго детства, существенное усиление много-
образия ростовых процессов в пубертате вкупе с 
более быстрыми темпами роста у девочек и по-
следующее формирование дефинитивного ста-
туса межполовых соматических различий в 
юношеском периоде; специфический баланс со-
хранения структуры внутригрупповых распреде-
лений признаков и перестройки этой структуры, 
существование закономерных цикличных изме-
нений асимметричности распределений разме-
ров тела как следствие взаимодействия росто-
вых событий пубертатного периода и внутриг-
рупповой вариации биологического возраста 
[Куршакова, 1973, 1974; Дерябин, 2006]. Отме-
тим, что настоящее исследование имеет дело 
только с тотальными размерами тела, в то вре-
мя как различия в составе тела, в том числе до-
минирование жировой массы тела у женской 
части выборки и тощей массы у мужской, фикси-
руются от рождения до старости для ряда этно-
локальных групп [Antoszewska, Wolanski, 1992; 
Webster-Gandy et al., 2003; Gültekin et al., 2005; 
Greil, 2006; Greil, Lange, 2007; Wells, 2007, 2012; 
Chrzanowska, Suder, 2008; Vizmanos et al., 2009; 
Addo, Himes, 2010]. 

Нормированные уровни полового димор-
физма, выраженные в сигмальной мере (дивер-
генция Кульбака) и, следовательно, полностью 
сопоставимые для разных признаков, имеют ве-
личину уровня 1,7–2,2 внутригрупповых средних 
квадратических отклонений для многих сомати-
ческих размеров у взрослых [Дерябин, 2008]. На 
графиках 1–3 видно, что такую величину полово-
го диморфизма на восходящем отрезке онтоге-
неза имеют только отдельные этно-
территориальные группы 17-летних детей в за-
вершающей фазе ростовых процессов. 

Корреляции полового диморфизма разме-
ров тела с величиной самих размеров у мальчи-
ков имеют тот же положительный вектор, что и у 
взрослых мужчин, сравнимый количественный 
уровень в 13 и 17 лет – для длины тела 0,56–
0,59 vs 0,4 для взрослых [Дерябин, 2008] – и не-
значительный в 9 лет (0,06). Для девочек картина 
противоположная: корреляции в большинстве слу-
чаев принимают отрицательные значения, что в 
первую очередь относится к возрасту 17 лет (0,44–
0,72), или близки к нулевому уровню; для сравне-
ния корреляции у взрослых женщин имеют уро-
вень 0,1 [Дерябин, 2008], т.е. фактически не вносят 
вклада в уровень полового диморфизма. 

Что касается попарных сопоставлений ди-
намики полового соматического диморфизма в 
перипубертатном возрасте 9–17 лет для детей 
контрастных этнических групп, то можно заклю-
чить, что в этом периоде онтогенеза этнический 
фактор не является определяющим в изменчи-
вости уровня полового соматического димор-
физма, уступая место более общему видовому 
фактору возрастной физиологии. В возрасте 
раннего и первого детства мета анализ масси-
вов данных не дает, видимо, исчерпывающего 
представления о соотносительной динамике ро-
стовых процессов этнических групп на фоне до-
статочно высоких скоростей роста в целом в 
этом периоде онтогенеза. Тезис об интенсивной 
морфофункциональной дифференцировке в це-
лом относится и к перипубертатному возрасту. 
Тем не менее, например, в 17-лет юноши-узбеки 
более существенно опережают девушек своей 
этнической группы по половому диморфизму 
весоростовых показателей, чем юноши-русские 
относительно девушек своей этнической группы. 
Не исключено, что расширение спектра парных 
сочетаний этнических групп может уточ-
нить/детализировать полученные результаты. 
Обращает также на себя внимание факт, что в 
юношеском возрасте в 17 лет, когда величина 
соматических размеров, с некоторыми оговор-
ками, достигает своих дефинитивных значений, 
самые большие стандартизованные величины 
полового диморфизма имеет длина тела в срав-
нении с половым диморфизмом массы тела и 
обхвата груди, вне зависимости от этнической 
принадлежности групп. Ранее авторами было 
показано, что динамика полового диморфизма 
имеет свои особенности для габаритных разме-
ров тела, показателей поперечного скелетного 
развития и показателей жироотложения, име-
ющих разное адаптивное значение 
[Gorbacheva, Fedotova, 2021]. При аналогичных 
сравнениях детей раннего и первого детства 
половые различия размеров тела мало меня-
ются от одной выборки русских к другой, при 
том что сами выборки каждый раз оказываются 
в иноэтничной (чужеродной) культурной среде 
(католическая Рига, исламский Ташкент, Казань 
с переплетением православия и ислама сун-
нитского толка) и непривычной климатической 
среде от Якутска в зоне вечной мерзлоты до 
субтропического Ташкента. Очевидно, что к 
юношескому возрасту (17 лет) картина меняется 
и территориальные различия полового димор-
физма выборок русских, в частности, по длине 
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тела, становятся значительными: для представ-
ленного набора выборок минимальные половые 
различия по длине тела фиксируются для рус-
ских Ташкента (1,4 сигмы), максимальные для 
русских Таллина (2,3 сигмы). Возможно, в этом 
случае следует говорить о накопительном эф-
фекте средовых влияний (климат, структура пи-
тания, информационная плотность среды), опо-
средованном дифференцированной по полу 
экочувствительности и фенотипической пла-
стичности. Так, накопительный эффект более 
«камерных» средовых воздействий (семейная 
среда, медицинский анамнез и др.) отмечался 
авторами на внутригрупповом уровне для москов-
ских детей на возрастном интервале 3–17 лет 
[Федотова с соавт., 2007], например, увеличе-
ние/накопление соматических различий между 
детьми из семей с разным социальным статусом; 
или практически здоровыми детьми и детьми с 
хроническими заболеваниями разной этиологии. 

 
 

Заключение 
Возрастная изменчивость является важ-

нейшим фактором динамики полового димор-
физма размеров тела на протяжении онтогенеза 
и зависит от разных по полу темпов морфо-
функциональной дифференцировки на отрезке 
восходящего онтогенеза. Дефинитивные осо-
бенности полового диморфизма формируются 
преимущественно в подростковом периоде онто-
генеза. Динамика полового диморфизма имеет 
свои особенности для длины тела (показателя с 
высокой наследственной обусловленностью) и 
показателей поперечного развития тела (масса 
и окружность груди), имеющих разное адаптив-
ное значение [Дерябин, 2008; Gorbacheva, 
Fedotova, 2021].  
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ETHNIC ASPECTS OF VARIABILITY OF SOMATIC SEX DIMORPHISM 

THROUGH PARAPUBERTAL PERIOD 
 

Introduction. The formation of the vector and level of sex somatic differences in parapubertal period 
(9–17 years) is under discussion, apart with ethnic peculiarities of dynamics of sexual dimorphism of main 
anthropometric dimensions.  

Material and methods. The construction of intergroup distribution of standardized values of sexual 
dimorphism of body dimensions in 9, 13 and 17 years demanded generalization of the wide spectrum of 
literary data on children of Russia and former USSR of 1950–2010 (over 500 samples). The quantitative 
estimation of SD value is based on Kullback divergence, analogue of Makhalanobis distance. To estimate the 
contribution of ethnic factor to the variation of SD, several pairs of samples of different ethnicity (aboriginal and 
Russian population), but from one and the same ecological niche, examined simultaneously, were compared.  

Results. The significant influence of age factor on intergroup distribution of SD was fixed. Significant 
positive correlations of SD with the values of dimensions themselves for boys aged 13 and 17 years first of 
all (0,48–0,63 for height/weight dimensions) and negative or close to zero correlations for girls were re-
vealed. The dynamics of somatic SD through the age interval 9–17 years for pairs of samples Estonians-
Russians, Kyrgyz-Russians, Tatars-Russians, Uzbeks-Russians is, as a whole, invariant, concerning eth-
nicity of samples, and witness to the dominance of age physiological peculiarities over ethnic.  

Conclusion. Variability of somatic SD through parapubertal age period has more or less Gaussian 
distribution form as well as anthropometric dimensions themselves. Significant correlations of standardized 
levels of SD of dimensions with the mean sample values of dimensions have different directions for boys 
and girls – positive in the first case, negative or close to zero in the second case, which corresponds to the 
same conformity of adults and may be interpreted as the confirmation of the contribution of somatic variabil-
ity of male sex to formation of sex differences. Local comparisons of the compact number of ethnic groups 
from one and the same ecological niche didn’t reveal intergroup specificity of growth dynamics in connec-
tion with ethnic factor, which is defined by high growth rates in parapubertal period and domination of over-
ethnic species conformities over local ethnic peculiarities. 
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СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС И СОСТАВ ТЕЛА МОЛОДЫХ МУЖЧИН 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ 

 И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 
Введение. Цель исследования – анализ соматического статуса и состава тела юношей алтай-

ской и русской национальности 17–24 лет, проживающих в городской и сельской местности Республи-
ки Алтай. 

Материалы и методы. В 2021–2023 гг. обследовано 167 юношей в возрасте от 17 до 24 лет (из 
них 87 алтай-кижи и 80 русских), проживающих в городской и сельской местности. Программа обследо-
вания включала антропометрические измерения по стандартной методике, оценку соматотипа по 
схеме Хит-Картера и биоимпедансные измерения с использованием анализатора АВС-01 «Медасс» 
(ООО НТЦ Медасс, Россия). Было прослежено влияние этнического фактора и урбанистического гра-
диента на выраженность различий для групп антропометрических показателей, параметров сома-
тотипа и состава тела в обследованных выборках на основе методов параметрической и непарамет-
рической статистики. 

Результаты и обсуждение. Русские юноши были, в целом, несколько крупнее алтайцев. Значи-
мые различия выявлены для массы тела (МТ), длины тела (ДТ), индекса массы тела (ИМТ), обхвата 
талии (ОТ) и обхвата бɺдер (ОБ). Значимые этнические различия также наблюдались для балла мезо-
морфии, величины активного сопротивления R50, фазового угла, тощей массы (ТМ) и индекса тощей 
массы (иТМ). Распределения соматотипа в подгруппах алтайских и русских юношей были близки с пре-
обладанием мезоморфного типа телосложения. В обеих этнических подгруппах наблюдалась тенден-
ция к увеличению размеров тела и показателей состава тела у городских жителей, при этом различия 
МТ, ДТ, ИМТ, ОТ, ОБ и ТМ у алтайцев были статистически значимы. У русских городских жителей в 
сравнении с городскими алтайцами были значимо выше балл мезоморфии и ТМ, а у сельских русских 
жителей в сравнении с сельскими алтайцами (с учɺтом различий возраста) наблюдались значимо бо-
лее высокие средние стандартизованные значения МТ, ДТ, ОБ, фазового угла, ТМ и иТМ.  

Выводы. Результаты проведɺнного исследования показали, что урбанистический градиент 
(«город-село»), наряду с этническими различиями, является значимым фактором, ассоциированным с 
соматическим статусом молодых мужчин алтай-кижи и русских. В подгруппе обследованных, постоян-
но проживающих в городе, наблюдались менее выраженные этнические различия соматического ста-
туса в сравнении с жителями сельских районов. 

Ключевые слова: биологическая антропология; Республика Алтай; коренное население; юноши; 
антропометрия; соматотипирование; состав тела; этнические различия; влияние урбанизации 
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41 
Введение 

Изучение морфологического статуса ко-
ренного населения является одной из традици-
онных задач биологической антропологии. 
Наряду с наследственностью, на его становле-
ние потенциально влияют разнообразные сре-
довые факторы [Алексеева, 1977, 1998; Агаджа-
нян с соавт., 2006; Баевский, Берсенева, 2008], 
одним из которых является статус урбанизации 
[Година, Миклашевская, 1989; Година с соавт., 
2017]. В нашей предшествующей работе был 
приведɺн краткий обзор результатов исследова-
ний морфологических особенностей и соматиче-
ского статуса жителей Республики Алтай и 
впервые изучены особенности соматического 
статуса и состава тела девушек алтайской и 
русской национальности, постоянно проживаю-
щих на территории Республики Алтай, в зависи-
мости от места проживания [Сипатрова с соавт., 
2024]. Было показано, в частности, что урбани-
стический градиент существенно снижает выра-
женность этнических различий в рассматривае-
мой группе [там же]. Дополнением к указанной 
работе является настоящее исследование влия-
ния статуса урбанизации на этнические особен-
ности соматического статуса и состава тела син-
хронно обследованных алтайских и русских юно-
шей, относящихся к той же возрастной группе. 

Цель исследования – анализ соматическо-
го статуса и состава тела юношей алтайской и 
русской национальности 17–24 лет, проживаю-
щих в городской и сельской местности Респуб-
лики Алтай. 

 
 

Материалы и методы 
Использовались данные поперечного ком-

плексного антропометрического обследования 
167 условно здоровых добровольцев – юношей 
алтайской и русской национальности в возрасте 
от 17 до 24 лет (из них 87 алтай-кижи и 80 рус-
ских), проживающих в городской и сельской 
местности (рис. 1). Измерения проводились в 
2021–2023 гг. в 7 из 11 муниципальных образо-
ваниях Республики Алтай: Майминском, Онгу-
дайском, Турочакском, Улаганском, Усть-
Канском, Чемальском и в г. Горно-Алтайск, в се-
ле Ая Алтайского края, а также в Москве (среди 
вновь прибывших в Москву представителей 
землячества Республики Алтай) в частном по-
рядке и на базе следующих учреждений: ФГБОУ 
ВО ГАГУ (кафедра физического воспитания и 

спорта, физиологии и безопасности жизнедея-
тельности Горно-Алтайского государственного 
университета), БПОУ РА «Медицинский кол-
ледж», БПОУ РА «ГАГПК им. М.З. Гнездилова», 
МБОУ «СОШ №8 им. А.Н. Ленкина», БУЗ РА «Туро-
чакская ЦРБ». Средний возраст обследованных 
составил 19,3 года. 

Антропометрические измерения проводи-
лись по стандартной методике [Бунак, 1941; 
Негашева, 2017]. Длину тела (ДТ), поперечные 
размеры тела и толщину кожно-жировых складок 
измеряли с использованием набора антропо-
метрических инструментов GPM (DKSH, Швей-
цария). Массу тела (МТ) измеряли на весах 
DEXP SCR-33P (DEXP, Россия) с дискретностью 
измерений 0,1 кг. Обхватные размеры тела из-
меряли пластиковой сантиметровой лентой. 
Определяли индекс массы тела (ИМТ) как отно-
шение массы тела к квадрату длины тела (кг/м2) 
и индекс талия-бɺдра (ИТБ) как отношение об-
хвата талии (ОТ) к обхвату бɺдер (ОБ). У взрос-
лых юношей (возраст 19,0 лет и старше) для 
диагностики недостаточного, избыточного веса и 
ожирения на основе ИМТ использовали порого-
вые значения 18,5, 25 и 30 кг/м2 соответственно 
[WHO, 2024а], а у юношей младше 19,0 лет ис-
пользовали зависящие от возраста критерии 
[WHO, 2024b]. Нормальными считали значения ОТ 
не более 94 см, повышенными – между 94 и 102 
см, и высокими – свыше 102 см; для диагностики 
абдоминального ожирения на основе ИТБ исполь-
зовали пороговое значение 0,90 [WHO, 2008]. 

Для оценки соматотипа в конституцио-
нальной схеме Шелдона в модификации Хит-
Картера [Carter, Heath, 1990] использовали 10 
размерных признаков: длину и массу тела, об-
хваты напряжɺнного плеча и голени, ширину 
локтя (поперечный диаметр дистального эпифи-

 
Рисунок 1. Возрастная структура группы 

 обследованных 
Figure 1. Age structure of the study group 
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за плеча) и колена (поперечный диаметр ди-
стального эпифиза бедра), а также толщину 
кожно-жировых складок под лопаткой, на задней 
поверхности плеча, на животе (латерально, над 
подвздошным гребнем) и на голени. На их осно-
ве рассчитывали баллы эндоморфии, мезомор-
фии и эктоморфии [Carter, 2002]. На основе ука-
занных баллов оценивали индивидуальный со-
матотип как по стандартной, так и по 
укрупнɺнной схеме на основе выделения цен-
трального (разность максимального и мини-
мального значений баллов эндоморфии, мезо-
морфии и эктоморфии не больше 1), эндоморф-
ного (преобладает балл эндоморфии), 
мезоморфного (преобладает балл мезоморфии) 
и эктоморфного (преобладает балл эктоморфии) 
типов телосложения [Carter, 2002, p. 10]. 

Программа обследования включала изме-
рения двухчастотным биоимпедансным анали-
затором состава тела АВС-01 «Медасс» (ООО 
НТЦ Медасс, г. Москва) при частоте переменно-
го тока 5 и 50 кГц с использованием традицион-
ной тетраполярной схемы измерений в положе-
нии испытуемых лɺжа на спине [Смирнов с со-
авт., 2009]. Одноразовые самоклеящиеся 
электроды F9049/RU2234TAB (FIAB, Италия) 
крепили в области правого лучезапястного и 
правого голеностопного суставов. Ввиду того, 
что в программе биоимпедансного анализатора 
состава тела АВС-01 «Медасс» применяются 
два различных и, вообще говоря, не согласован-
ных между собой алгоритма оценки состава тела 
для возрастных интервалов до 18,0 и после 18,0 
лет, для оценки тощей массы (ТМ, кг) использо-
вали формулу [Sun et al., 2003] для лиц мужского 
пола, построенную для широкого возрастного 
диапазона (от 12 лет и старше): ТМ = 
0,652×ДТ2/R50 + 0,262×МТ + 0,015×R50 – 10,678, 
где R50 – активное сопротивление (Ом), изме-
ренное на частоте 50 кГц, МТ измеряется в кило-
граммах, а ДТ – в сантиметрах. Жировую массу 
тела (ЖМ, кг) определяли как разность между 
МТ и ТМ, а процентное содержание жира в мас-
се тела (%ЖМ) – как (ЖМ/МТ)×100%. Индекс 
тощей массы (иТМ, кг/м2) вычисляли как отно-
шение ТМ к квадрату длины тела, а индекс жи-
ровой массы (иЖМ, кг/м2) – как отношение ЖМ к 
квадрату длины тела. Фазовый угол импеданса 
рассчитывали в градусах как арктангенс отно-
шения реактивного (Xc50) и активного (R50) со-
противлений на частоте 50 кГц, умноженный на 
180o/π. В связи с возникшей в ходе измерений 
технической неисправностью анализатора АВС-

01 «Медасс» с последующей его заменой ре-
зультаты измерений 8 юношей были признаны 
некорректными, и в 10 случаях измерения не 
проводились (в том числе в 2 случаях – ввиду 
наличия металлических вставок в руке или ноге 
у обследуемого). Таким образом, в рамках 
настоящего исследования учитывались резуль-
таты биоимпедансных измерений 149 из 167 
юношей. 

Группа обследованных была разделена на 
подгруппы в соответствии с этнической принад-
лежностью и местом проживания (город/село) 
(табл. 1). Критерием включения при формирова-
нии группы обследованных было постоянное 
проживание в городе (или, соответственно, в 
сельской местности) самого обследуемого, его 
родителей, а также его бабушек и дедушек. Та-
ким образом, в исследование были включены 
только алтайцы и коренные русские, постоянно 
проживающие в Горно-Алтайске или, соответ-
ственно, в сельской местности Республики Алтай 
на протяжении не менее чем трɺх поколений. 

 
Оценивали этнические различия, а для эт-

нических подгрупп – различия «город-село» – 
антропометрических показателей, параметров 
соматотипа и данных биоимпедансных измере-
ний. Наряду с тотальными размерами тела (ДТ, 
МТ и ОГК) из данных комплексной антропомет-
рии сопоставляли значения ИМТ, ОТ, ОБ и ИТБ, 
а из данных биоимпедансных измерений – из-
меренные значения R50, реактивного сопротив-
ления Xc50 и фазового угла импеданса, а также 
оценки ТМ, ЖМ, %ЖМ, иТМ и иЖМ. Проверку 
нормальности распределений проводили с ис-

Таблица 1. Общая характеристика группы 
обследованных 

Table 1. General characteristics of the  
study group 

Вид обследования 
Алтай-кижи Русские 

Город Село Город Село 

Антропометрия (n=167) 

Размер выборки, чел. 
Средний возраст, лет 

33 
19,2 

54 
18,9 

39 
19,3 

41 
20,0 

Биоимпедансометрия (n=149) 

Размер выборки, чел. 
Средний возраст, лет 

25 
18,9 

52 
19,0 

34 
19,4 

38 
20,1 
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43 
пользованием критерия Колмогорова-Смирнова. 
Для устранения влияния возраста при межгруп-
повых сравнениях рассчитывали стандартизо-
ванные значения антропометрических призна-
ков, параметров состава тела и соматотипа об-
следованных в пределах годовых возрастных 
групп (с округлением фактического возраста до 
ближайшего целого года), при этом подгруппы 
21- 24-летних юношей объединяли ввиду их от-
носительной малочисленности. Статистическую 
значимость этнических различий между призна-
ками, а также значимость различий внутри этни-
ческих групп в зависимости от места проживания 
(город/село) оценивали на основе исходных и 
стандартизованных данных с использованием 
двухвыборочного t-критерия Стьюдента и непа-
раметрического критерия Манна-Уитни при ба-
зовом пороге уровня значимости 0,05. Значи-
мость ассоциаций распределений соматотипов с 
этносом и местом проживания оценивали на ос-
нове анализа таблиц сопряжɺнности с исполь-
зованием критерия хи-квадрат. 

Исследование проводилось с соблюдени-
ем правил биоэтики, с осведомлением участни-
ков о целях и задачах исследования и подписа-
нием протоколов информированного согласия. 
Полученные данные были деперсонифицирова-
ны. Статистическую обработку данных проводи-
ли в пакетах программ Excel 2019 и Minitab 21. 

Результаты 
Распределения значений ДТ, R50, Xc50, 

фазового угла, баллов мезоморфии и эктомор-
фии соответствовали, а остальных показателей 
(МТ, ИМТ, ОГК, ОТ, ОБ, ИТБ, эндоморфии, ТМ, 
ЖМ, %ЖМТ, иТМ, иЖМ) – не соответствовали 
критерию нормальности. 

 
Этнические различия 

Общая антропометрическая характеристи-
ка подгрупп обследованных алтайцев и русских 
представлена в таблице 2. Возраст обследован-
ных русских юношей был значимо выше, чем 
алтайских юношей. По величине стандартизо-
ванных в соответствии с возрастом показателей 
МТ, ДТ и ОБ русские юноши значимо превосхо-
дили алтайцев (P<0,05). Разность средних зна-
чений МТ между алтайцами и русскими состави-
ла 5,4 кг, а ДТ – 2,4 см. Абсолютные (но не стан-
дартизованные) значения ИМТ и ОТ у русских 
юношей были значимо выше, чем у алтайцев. 
Значимые различия окружности грудной клетки 
(ОГК) и индекса талия-бɺдра (ИТБ) отсутствова-
ли. Средние значения ИМТ, ОТ и ИТБ в рас-
сматриваемых подгруппах соответствовали 
норме. Распределения значений ИМТ согласно 
классификации ВОЗ в подгруппах алтайцев и 
русских представлены на рис. 2. Анализ табли-
цы сопряжɺнности признаков выявил значимую 

Таблица 2. Этнические различия в группе обследованных: данные антропометрии 
Table 2. Ethnic differences in the study group: anthropometric data 

Признаки Алтай-кижи (N=87) Русские (N=80) 
М SD Me Q1; Q3 М SD Me Q1; Q3 

Возраст,  
лет 19,0* 1,6 18,6* 17,7;  

20,3 19,6* 1,8 19,4* 18,3;  
20,7 

МТ, кг 
z МТ 

66,8* 
-0,20* 

10,2 
0,88 65,0* 60,0;  

72,2 
72,2* 
0,22* 

11,9 
1,05 70,2* 63,5;  

80,0 
ДТ, см 
z ДТ 

172,3* 
-0,19* 

5,7 
0,93 172,0* 168,5;  

176,5 
174,7* 
0,20* 

6,1 
1,02 175,0* 170,6;  

177,5 
ИМТ, кг/м2 

z ИМТ 
22,5* 
-0,14 

3,0 
0,85 21,9 20,5;  

24,0 
23,6* 
0,15 

3,9 
1,11 22,4 20,9;  

26,0 
ОГК, см 
z ОГК 

89,7 
-0,05 

7,3 
0,94 88,0 85,0;  

93,0 
90,9 
0,06 

7,8 
1,05 90,0 85,0;  

95,0 
ОТ, см 
z ОТ 

76,9* 
-0,11 

7,8 
0,95 76,0* 71,0;  

81,0 
79,6* 
0,12 

8,9 
1,02 77,8* 73,0;  

83,0 
ОБ, см  
z ОБ 

92,4* 
-0,19* 

6,0 
0,91 92,0* 88,0;  

96,0 
95,5* 
0,21* 

7,0 
1,04 95,0* 90,0;  

99,0 
ИТБ 
z ИТБ 

0,831 
0,03 

0,049 
1,02 0,798 0,756;  

0,821 
0,832 
-0,03 

0,048 
0,96 0,796 0,742;  

0,826 

Примечания. M – среднее арифметическое; SD – среднеквадратическое отклонение; Me – медиана; Q1 и 
Q3 – первый и третий квартили; N – численность обследованных; * – значимые различия между подгруппами 
алтай-кижи и русских (P<0,05). 

Notes. M – arithmetic mean; SD – standard deviation; Me – median; Q1 and Q3 – first and third quartiles;  
N – sample size; * – significant differences between Altai-Kizhi and Russian subgroups (P<0.05). 
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ассоциацию указанного распределения с этни-
ческой принадлежностью (P=0,03). 4 из 87 (4,6%) 
алтайцев и 8 из 80 (10,0%) обследованных рус-
ских имели повышенные или высокие значения 
ОТ, связанные с риском развития метаболиче-
ских нарушений, при этом значимая ассоциация 
с этносом отсутствовала (P=0,17). В соответ-
ствии со значениями ИТБ, 9 алтайцев (10,3%) и 
8 русских (10,0%) в рассматриваемых под-
группах имели абдоминальное ожирение. 

 
В подгруппе алтайцев средний балл ме-

зоморфии был значимо ниже, чем в подгруппе 
русских, по остальным компонентам соматотипа 
значимых различий не выявлено (табл. 3). Обе 
подгруппы характеризовались, в среднем, сба-
лансированным мезоморфным типом телосло-
жения. Распределения индивидуальных сомато-
типов в подгруппах обследованных алтайцев и 
русских по укрупнɺнным классам представлены 
на рис. 3. Значимой ассоциации указанного рас-
пределения с этнической принадлежностью не 
выявлено (P=0,11, при этом ввиду малой чис-
ленности обследованных с центральным и эн-
доморфным типом телосложения указанные 
подгруппы были объединены). 

 
Среднее значение активного сопротивле-

ния R50 в подгруппе алтайцев было значимо 
выше, а фазового угла, ТМ и иТМ – значимо ни-
же, чем в подгруппе русских юношей (P<0,05), 
табл. 4. Разность средних значений признаков 
между алтайцами и русскими составила 19,9 Ом 
для R50, -0,27 градуса для фазового угла, -4,2 кг 
для ТМ и -0,9 кг/м2 для иТМ. Средние значения 
Xc50, ЖМ, %ЖМ и иЖМ в указанных подгруппах 
отличались мало (различия статистически не-
значимы). 

 
 

Различия «город-село» в этнических подгруппах  
и этнические различия в зависимости от  

места проживания 
По величине МТ, ДТ, ИМТ, ОТ и ОБ город-

ские алтайцы значимо превосходили сельских 
алтайцев (P<0,05), а у представителей русского 
этноса значимые различия «город-село» отсут-
ствовали при наличии тенденции к увеличению 
ОГК (P=0,25), ОБ (P=0,46) и других показателей 
у городских жителей (табл. 5). Городские рус-
ские жители были, в среднем, крупнее и «плот-
нее» городских алтайцев по величине МТ, ДТ, 
ИМТ, ОТ и ОБ (при отсутствии статистически 
значимых различий). В рассматриваемых этни-
ческих подгруппах сельских жителей значимо 
различался возраст (у русских – выше). Стан-
дартизованные значения МТ, ДТ и ОБ в под-
группе сельских русских юношей были значимо 
выше, чем в подгруппе сельских алтайцев. Так-
же для указанных подгрупп наблюдались значи-
мые различия абсолютных, но не стандартизо-
ванных, значений ИМТ. 

 
 

 

Рисунок 2. Распределение значений ИМТ 
 в соответствии с классификацией ВОЗ 

 в подгруппах алтайских (n=87) и  
русских юношей (n=80) 

Figure 2. BMI values distribution according 
to WHO classification in the subgroups of 

Altai (n=87) and ethnically Russian 
 males (n=80) 

 

Рисунок 3. Распределение соматотипов по 
схеме Хит-Картера по укрупнённым  

классам в подгруппах алтайских (n=87)  
и русских юношей (n=80) 

Figure 3. Distribution of somatotypes  
according to the Heath-Carter assessment 

scheme by enlarged categories in the 
 subgroups of Altai (n=87) and ethnically 

Russian males (n=80) 
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При сравнениях «город-село» значимые 
различия компонентов соматотипа по схеме Хит-
Картера в рассматриваемых этнических под-
группах отсутствовали (табл. 6). При этом у го-
родских алтайцев в сравнении с сельскими ал-
тайцами наблюдалась тенденция к снижению 
выраженности баллов мезоморфии (P=0,18) и 
эктоморфии (P=0,14) при относительном посто-
янстве балла эндоморфии, а у русских городских 
жителей в сравнении с русскими сельскими жи-
телями – к повышению выраженности баллов 
эндоморфии (P=0,40) и мезоморфии (P=0,27) 
при относительном постоянстве балла эктомор-
фии. При межэтнических сравнениях в зависи-
мости от места проживания были выявлены зна-
чимые различия балла мезоморфии у городских 

жителей (у русских – выше, чем у алтайцев, 
P<0,05). Также, на уровне тенденции, у город-
ских русских жителей по сравнению с городски-
ми алтайцами был несколько выше балл эндо-
морфии, а у русских сельских жителей в сравне-
нии с сельскими алтайцами был несколько 
снижен балл эктоморфии. Остальные показате-
ли в рассматриваемых подгруппах примерно 
соответствовали друг другу. Подгруппы сельских 
алтайцев и русских сельских жителей, а также 
подгруппа алтайских городских жителей харак-
теризовались, в среднем, сбалансированным 
мезоморфным типом телосложения, а подгруппа 
русских городских жителей – эндомезоморфным 
типом телосложения (табл. 6). 

 

Таблица 3. Этнические различия в группе обследованных: данные соматотипирования 
 по схеме Хит-Картера 

Table 3. Ethnic differences in the study group: somatotyping data according to the Heath-Carter 
 assessment scheme 

Признаки Алтай-кижи (N=87) Русские (N=80) 
М SD Me Q1; Q3 М SD Me Q1; Q3 

Эндоморфия, ед. 
z Эндоморфия 

2,60 
-0,09 

1,17 
0,86 2,23 1,78;  

3,20 
2,94 
0,10 

1,65 
1,11 2,61 1,57;  

4,12 
Мезоморфия, ед. 
z Мезоморфия 

4,96* 
-0,17* 

1,21 
0,85 4,84* 4,18;  

5,67 
5,44* 
0,19* 

1,49 
1,10 5,51* 4,31;  

6,30 
Эктоморфия, ед. 
z Эктоморфия 

2,66 
0,05 

1,23 
0,87 2,72 1,77;  

3,51 
2,45 
-0,06 

1,47 
1,10 2,56 1,20;  

3,51 
 

Таблица 4. Этнические различия в группе обследованных: данные  
биоимпедансных измерений 

Table 4. Ethnic differences in the study group: bioimpedance measurements data 

Признаки Алтай-кижи (N=77) Русские (N=72) 
М SD Me Q1; Q3 М SD Me Q1; Q3 

R50, Ом 
z R50 

541,3* 
0,18* 

55,0 
0,89 542,8* 498,9;  

579,6 
521,4* 
-0,20* 

65,2 
1,05 520,4* 467,7;  

559,3 
Xc50, Ом 
z Xc50 

67,1 
0,05 

7,4 
0,94 66,9 61,2;  

72,1 
67,0 
-0,06 

8,3 
1,03 66,1 61,5;  

72,6 
Фаз. угол, град. 
z Фаз. угол 

7,08* 
-0,22* 

0,48 
0,88 7,07* 6,68;  

7,48 
7,35* 
0,23* 

0,61 
1,05 7,41* 6,88;  

7,68 
ТМ, кг 
z ТМ 

50,9* 
-0,30* 

5,4 
0,82 51,1* 47,4;  

53,5 
55,1* 
0,33* 

6,8 
1,05 53,6* 50,8;  

59,9 
ЖМ, кг 
z ЖМ 

15,3 
-0,07 

6,0 
0,93 14,1 10,9;  

18,4 
17,4 
0,08 

7,7 
1,05 16,3 12,2;  

19,6 
%ЖМ 
z %ЖМ 

22,5 
0,03 

5,9 
0,93 21,9 19,0;  

26,8 
23,2 
-0,03 

7,2 
1,05 22,7 18,8;  

26,9 
иТМ, кг/м2 
z иТМ 

17,1* 
-0,23* 

1,5 
0,81 16,9* 16,0;  

18,0 
18,0* 
0,24* 

1,9 
1,10 17,6* 16,7;  

19,5 
иЖМ, кг/м2 
z иЖМ 

5,1 
-0,05 

1,9 
0,90 4,6 3,9;  

6,2 
5,7 

0,05 
2,6 

1,08 5,3 4,0;  
6,6 

Примечания к табл. 3 и 4. M – среднее арифметическое; SD – среднеквадратическое отклонение; Me – 
медиана; Q1 и Q3 – первый и третий квартили; N – численность обследованных; * – значимые различия между 
подгруппами алтай-кижи и русских (P<0,05). 

Notes for tabl. 3 and 4. M – arithmetic mean; SD – standard deviation; Me – median; Q1 and Q3 – first and third 
quartiles; N – sample size; * – significant differences between Altai-Kizhi and Russian subgroups (P<0.05). 
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Городские алтайцы значимо превосходили 
сельских алтайцев по величине ТМ (P< 0,05), 
разность соответствующих средних составила 
4,1 кг (табл. 7). Кроме того, у них наблюдались 
несколько более высокие значения ЖМ 
(P= 0,27), а остальные показатели были близки 
между собой. Значимые различия параметров 
биоимпеданса и состава тела между подгруппа-
ми городских и сельских русских юношей отсут-

ствовали, однако, на уровне тенденции, значе-
ния ТМ у городских русских юношей были выше 
(P=0,28). В подгруппе городских алтайцев в 
сравнении с подгруппой русских городских жите-
лей значимые различия наблюдались только по 
величине ТМ (P<0,05), а различия средних зна-
чений R50, фазового угла и иТМ были близки к 
границе уровня значимости (P= 0,15, 0,17 и 0,07 
соответственно). По своей направленности они 

Таблица 5. Различия “город-село” в этнических подгруппах и этнические различия  
в зависимости от места проживания: данные антропометрии 

Table 5. Urban-rural differences in ethnic subgroups and ethnic differences depending  
on the place of residence: anthropometric data 

Признаки Алтай-кижи, город (N=33) Алтай-кижи, село (N=54) 
М SD Me Q1; Q3 М SD Me Q1; Q3 

Возраст, лет 19,2 1,4 19,3 18,0;  
20,4 18,9** 1,8 18,4** 17,4;  

20,0 
МТ, кг 
z МТ 

70,0* 
0,03* 

9,1 
0,72 69,5* 64,0;  

73,5 
64,8*, ** 
-0,34*,** 

10,5 
0,95 61,8*,** 56,9;  

71,8 
ДТ, см 
z ДТ 

173,9* 
0,05 

5,0 
0,86 174,5* 170,1;  

178,1 
171,3*,** 
-0,33** 

6,0 
0,95 170,0*,** 167,4;  

174,0 
ИМТ, кг/м2 

z ИМТ 
23,1 
0,01 

2,6 
0,63 22,5* 21,4;  

24,3 
22,1** 
-0,23 

3,1 
0,95 21,1*,** 20,0;  

23,8 
ОГК, см 
z ОГК 

91,0 
0,10 

6,5 
0,78 90,0 86,5;  

93,8 
88,9 
-0,14 

7,8 
1,01 88,0 84,8;  

92,0 
ОТ, см 
z ОТ 

78,3 
0,00 

7,3 
0,84 77,0* 74,0;  

80,5 
76,0 
-0,19 

8,1 
1,02 73,8*,** 70,0;  

81,1 
ОБ, см  
z ОБ 

93,9* 
-0,02 

5,1 
0,74 94,0* 90,0; 97,0 91,5*,  ** 

-0,30** 
6,3 

0,98 89,5*,** 87,4;  
96,0 

ИТБ 
z ИТБ 

0,833 
0,02 

0,049 
1,02 0,822 0,808;  

0,852 
0,829 
0,03 

0,049 
1,03 0,821 0,794;  

0,862 
Признаки Русские, город (N=39) Русские, село (N=41) 

М SD Me Q1; Q3 М SD Me Q1; Q3 

Возраст, лет 19,3 1,3 19,4 18,3;  
20,1 20,0** 2,1 19,7** 18,2;  

21,8 
МТ, кг 
z МТ 

72,9 
0,28 

12,1 
1,11 71,0 61,0;  

79,8 
71,5,** 
0,15** 

11,8 
1,01 67,5** 63,5;  

82,0 
ДТ, см 
z ДТ 

175,1 
0,25 

6,2 
1,06 175,5 169,2;  

178,6 
174,3** 
0,15** 

6,2 
0,98 174,4** 170,9;  

176,6 
ИМТ, кг/м2 

z ИМТ 
23,8 
0,19 

3,9 
1,12 22,4 21,0;  

25,7 
23,5** 
0,12 

3,9 
1,11 22,4** 20,6;  

26,3 
ОГК, см 
z ОГК 

91,8 
0,19 

7,6 
1,04 91,5 85,0;  

96,0 
90,1 
-0,08 

8,0 
1,05 88,0 84,5;  

95,0 
ОТ, см 
z ОТ 

80,0 
0,18 

8,8 
1,06 77,0 74,0;  

84,0 
79,3 
0,07 

9,1 
099 80,0** 71,8;  

83,0 
ОБ, см  
z ОБ 

96,2 
0,30 

7,8 
1,14 95,0 90,0;  

100,0 
94,9** 
0,12** 

6,2 
0,93 93,0** 90,0;  

99,0 
ИТБ 
z ИТБ 

0,830 
-0,01 

0,042 
0,96 0,826 0,796;  

0,852 
0,834 
-0,05 

0,054 
0,97 0,827 0,794;  

0,860 

Примечания. M – среднее арифметическое; SD – среднеквадратическое отклонение; Me – медиана; Q1 и 
Q3 – первый и третий квартили; N – численность обследованных; * – значимые различия между подгруппами 
городских и сельских алтайцев (P<0,05); ** – значимые межэтнические различия между подгруппами сельских 
жителей (P<0,05). 

Notes. M – arithmetic mean; SD – standard deviation; Me – median; Q1 and Q3 – first and third quartiles;  
N – sample size; * – significant ethnic difference between the subgroups of urban and rural Altaians (P<0.05),  
** – significant ethnic difference between the rural subgroups (P<0.05). 
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соответствовали наблюдаемому общему тренду 
межэтнических различий (см. табл. 4). В под-
группах сельских алтайцев и русских жителей 
села наблюдались статистически значимые раз-
личия величин фазового угла и ТМ, а также 
стандартизованных значений иТМ (P< 0,05). 
Также наблюдались заметные различия средних 
значений R50 (P= 0,22), а остальные показатели 
были близки между собой. 

 
 

Обсуждение 
Предлагаемая работа дополняет общую 

картину результатов изучения соматического 
статуса современного коренного населения Рес-
публики Алтай данными для молодых мужчин, 
относящихся к алтайскому и русскому этносу, в 
зависимости от места проживания. Этнически 
русские юноши были, в целом, несколько круп-
нее юношей-алтайцев, что соответствует ре-
зультатам других исследований [Воронков, 2001; 
Айзман, Чанчаева, 2012; Чанчаева, 2013; Пар-
фентьева с соавт., 2023]. При анализе тоталь-
ных размеров тела статистически значимые эт-
нические различия между подгруппами алтай-
ских и русских юношей были выявлены для ДТ 
(средние значения 172,3 и 174,7 см) и МТ (66,8 и 
72,2 кг) при близких значениях ОГК. Значимо 

различались также ИМТ (22,5 и 23,6 кг/м2), ОТ 
(76,9 и 79,6 см) и ОБ (92,4 и 95,5 см). Подгруппы 
алтайских и русских юношей характеризовались 
одинаковым средним типом телосложения по 
схеме Хит-Картера (сбалансированный мезо-
морфный тип) и близкими распределениями со-
матотипов по укрупнɺнным классам с преобла-
данием мезоморфного типа телосложения, при 
этом балл мезоморфии у алтайцев был значимо 
ниже, чем у русских. Из параметров биоимпе-
данса и состава тела значимые этнические раз-
личия наблюдались для величины активного 
сопротивления R50 (541,3 и 521,4 Ом), фазового 
угла (7,08 и 7,35 град.), ТМ (50,9 и 55,1 кг) и иТМ 
(17,1 и 18,0 кг/м2). С учɺтом различий возрастной 
структуры подгрупп обследованных (см. рис. 1 и 
табл. 1), при этнических сравнениях и сопостав-
лениях «город-село» нами применялась стан-
дартизация данных внутри возрастных подгрупп. 
Указанная трансформация данных существенно 
не повлияла на значимость наблюдаемых раз-
личий за исключением параметра ИМТ при эт-
нических сравнениях (табл. 2), а также парамет-
ров ДТ, ИМТ и ОБ при сравнении «город-село» в 
подгруппе алтайцев (табл. 5). При сравнениях 
«город-село» в указанной подгруппе были выяв-
лены значимые различия стандартизованных 
значений МТ и ТМ. В целом, в обеих этнических 

Таблица 6. Различия «город-село» в этнических подгруппах и этнические различия в  
зависимости от места проживания: данные соматотипирования по схеме Хит-Картера 
Table 6. Urban-rural differences in ethnic subgroups and ethnic differences depending on  

the place of residence: somatotyping data according to the Heath-Carter assessment scheme 

Признаки Алтай-кижи, город (N=33) Алтай-кижи, село (N=54) 
М SD Me Q1; Q3 М SD Me Q1; Q3 

Эндоморфия, ед. 
z Эндоморфия 

2,55 
-0,15 

1,09 
0,75 2,28 1,74;  

3,05 
2,63 
-0,06 

1,23 
0,93 2,21 1,78;  

3,54 
Мезоморфия, ед. 
z Мезоморфия 

4,76* 
-0,31* 

0,91 
0,61 4,71* 4,15;  

5,38 
5,09 
-0,09 

1,35 
0,96 4,99 4,25;  

5,87 
Эктоморфия, ед. 
z Эктоморфия 

2,43 
-0,11 

0,98 
0,64 2,56 1,90;  

2,99 
2,81 
0,15 

1,34 
0,99 2,92 1,75; 

 3,81 
Признаки Русские, город (N=39) Русские, село (N=41) 

М SD Me Q1; Q3 М SD Me Q1; Q3 
Эндоморфия, ед. 
z Эндоморфия 

3,10 
0,20 

1,82 
1,16 2,59 1,65;  

4,36 
2,79 
0,00 

1,47 
1,06 2,65 1,40;  

4,10 
Мезоморфия, ед. 
z Мезоморфия 

5,59* 
0,33* 

1,32 
1,00 5,66* 4,45;  

6,31 
5,30 
0,05 

1,64 
1,18 5,28 4,16;  

6,31 
Эктоморфия, ед. 
z Эктоморфия 

2,42 
-0,09 

1,35 
1,02 2,59 1,39;  

3,42 
2,47 
-0,03 

1,60 
1,18 2,27 0,99;  

3,70 

Примечания. M – среднее арифметическое; SD – среднеквадратическое отклонение; Me – медиана; Q1 и 
Q3 – первый и третий квартили; N – численность обследованных; * – значимые межэтнические различия между 
подгруппами городских жителей (P<0,05). 

Notes. M – arithmetic mean; SD – standard deviation; Me – median; Q1 and Q3 – first and third quartiles;  
N – sample size; * – significant differences between the subgroups of urban residents (P<0.05). 
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48 
подгруппах наблюдалась тенденция к увеличе-
нию размеров тела и показателей состава тела 
у городских жителей. По степени выраженности 
целого ряда морфологических признаков, таких 
как ДТ, МТ, ОТ, ОБ, ТМ, ЖМ и иТМ, подгруппа 
городских алтайцев занимала промежуточное 
положение между подгруппой сельских алтайцев и 
русских жителей села. В свою очередь, в подгруп-

пе русских жителей города наблюдалась тенден-
ция к увеличению указанных показателей в срав-
нении с русскими жителями села (табл. 5 и 7). 

 
Этнические различия соматического ста-

туса и параметров биоимпеданса были более 
выражены у жителей села (статистически зна-
чимо различались показатели МТ, ДТ, ОТ, ОБ, 

Таблица 7. Различия «город-село» в этнических подгруппах и этнические различия в зависи-
мости от места проживания: данные биоимпедансных измерений 

Table 7. Urban-rural differences in ethnic subgroups and ethnic differences depending on the place 
of residence: bioimpedance measurements data 

Признаки Алтай-кижи, город (N=25) Алтай-кижи, село (N=52) 
М SD Me Q1; Q3 М SD Me Q1; Q3 

R50, Ом 
z R50 

539,8 
0,16 

60,4 
1,00 549,9 502,0;  

577,0 
542,1 
0,20 

52,8 
0,84 542,0 498,0;  

582,7 
Xc50, Ом 
z Xc50 

67,6 
0,10 

8,3 
1,03 67,9 60,2;  

73,3 
66,9 
0,03 

7,0 
0,91 66,3 61,5;  

71,5 
Фаз. угол, град. 
z Фаз. угол 

7,2 
-0,13 

0,5 
0,87 7,1 6,7;  

7,6 
7,0*** 

-0,26*** 
0,5 

0,88 7,0*** 6,7;  
7,5 

ТМ, кг 
z ТМ 

53,0*,** 
0,00*,** 

4,4 
0,68 52,2* 49,7;  

55,3 
49,9*,*** 
-0,45*,*** 

5,5 
0,84 50,1*,*** 46,2;  

53,3 
ЖМ, кг 
z ЖМ 

16,4 
0,10 

5,8 
0,77 14,8 12,9;  

19,1 
14,8 
-0,16 

6,0 
0,99 13,8 10,5;  

18,1 
%ЖМ 
z %ЖМ 

23,2 
0,16 

6,1 
0,81 21,9 19,2;  

27,0 
22,2 
-0,04 

5,8 
0,98 21,9 18,6;  

26,4 
иТМ, кг/м2 
z иТМ 

17,3 
-0,13 

1,4 
0,77 17,0 16,5;  

18,1 
17,1 

-0,28*** 
1,5 

0,84 16,9 15,9;  
17,9 

иЖМ, кг/м2 
z иЖМ 

5,3 
0,07 

1,8 
0,73 4,9 4,3;  

6,4 
5,5 

-0,10 
2,5 

0,97 5,4 397;  
6,3 

Признаки Русские, город (N=34) Русские, село (N=38) 
М SD Me Q1; Q3 М SD Me Q1; Q3 

R50, Ом 
z R50 

517,5 
-0,26 

55,9 
0,88 523,5 462,2;  

562,2 
524,9 
-0,14 

73,1 
1,19 510,4 471,4;  

560,5 
Xc50, Ом 
z Xc50 

66,7 
-0,11 

8,7 
1,04 65,1 61,4;  

74,0 
67,3 
-0,01 

8,0 
1,04 66,8 61,2;  

72,3 
Фаз. угол, град. 
z Фаз. угол 

7,4 
0,22 

0,7 
1,13 7,4 6,8;  

7,9 
7,3*** 

0,25*** 
0,6 

0,98 7,4*** 6,9;  
7,6 

ТМ, кг 
z ТМ 

56,0** 
0,45** 

6,7 
1,05 54,7 51,4;  

59,8 
54,3*** 
0,21*** 

6,9 
1,06 52,9*** 50,2;  

60,4 
ЖМ, кг 
z ЖМ 

18,1 
0,19 

8,2 
1,06 15,5 12,4;  

22,5 
16,8 
-0,02 

7,2 
1,03 16,8 11,4;  

19,6 
%ЖМ 
z %ЖМ 

23,6 
0,07 

7,2 
1,03 22,2 19,0;  

28,0 
22,8 
-0,11 

7,2 
1,08 23,2 18,6;  

26,5 
иТМ, кг/м2 
z иТМ 

18,1 
0,31 

1,7 
1,01 17,7 16,7;  

19,6 
17,8 

0,19*** 
2,1 

1,18 17,5 16,6;  
18,9 

иЖМ, кг/м2 
z иЖМ 

5,9 
0,15 

2,8 
1,11 5,1 4,1;  

6,9 
5,5 

-0,04 
2,5 

1,06 5,4 3,9;  
6,3 

Примечания. M – среднее арифметическое; SD – среднеквадратическое отклонение; Me – медиана; Q1 и 
Q3 – первый и третий квартили; N – численность обследованных; * – значимые различия между подгруппами 
городских и сельских алтайцев (P<0,05); ** – значимые этнические различия между подгруппами жителей горо-
да (P<0,05); *** – значимые этнические различия между подгруппами жителей села (P<0,05). 

Notes. M – arithmetic mean; SD – standard deviation; Me – median; Q1 and Q3 – first and third quartiles;  
N – sample size; * – significant ethnic difference between the subgroups of urban and rural Altaians (P<0.05);  
** – significant ethnic difference between the urban subgroups (P<0.05); *** – significant ethnic difference between the 
rural subgroups (P<0.05). 
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фазового угла, ТМ и иТМ), чем города (значи-
мые различия только для ТМ, см. таблицы 5 
и 7). Исключение составил балл мезоморфии, 
практически одинаковый в подгруппах сельских 
жителей и значимо более высокий (P<0,05) в 
подгруппе русских городских жителей в сравне-
нии с городскими алтайцами (табл. 6). 

Как уже отмечалось нами ранее [Сипатро-
ва с соавт., 2024], в программном обеспечении 
анализатора состава тела АВС-01 «Медасс» для 
оценки параметров состава тела применяются 
два различных алгоритма: для лиц младше 18 
лет соответствующие оценки основаны на фор-
муле Л. Хауткупер с соавт. [Houtkooper et al., 
1992] для ТМ, а для лиц старше 18 лет – на 
формулах Р. Кушнера и Д. Шоллера [Kushner, 
Schoeller, 1986] для содержания воды в орга-
низме. Поэтому, ввиду особенностей рассмот-
ренного возрастного диапазона обследованных 
(17 лет – 24 года), для корректности сравнений 
нами использовался единый алгоритм оценки 
состава тела, основанный на формуле [Sun et 
al., 2003] для ТМ у мужчин. Преимуществами 
этой формулы, помимо еɺ применимости в ши-
роком возрастном диапазоне (от 12 лет и стар-
ше), является то, что в отличие от упомянутых 
выше формул она была построена с использо-
ванием уточнɺнных данных 4-компонентной мо-
дели состава тела и для сравнительно крупной 
выборки (N=669). 

Отметим, что полученные нами результа-
ты о порядковых соотношениях степени выра-
женности рассмотренных морфологических при-
знаков в подгруппах алтайских и русских юно-
шей и о меньшей выраженности этнических 
различий у жителей города в сравнении с сель-
скими жителями соответствуют результатам 
изучения в нашей предшествующей работе ана-
логичной выборки молодых женщин алтаек и 
русских – коренных жителей Республики Алтай 
[Сипатрова с соавт., 2024]. Предметом для 
дальнейшего исследования станет изучение 
взаимосвязей географических, климатических и 
социальных факторов с соматическим статусом 
и составом тела обследованных, а также анализ 
межэтнических, межполовых различий совре-
менного коренного населения Республики Алтай 
и различий «город-село» для всего набора из-
меренных антропометрических признаков. 

 

 
Заключение 

Результаты проведɺнного исследования 
показали, что различия по степени урбанизации, 
наряду с этническими различиями, являются 
значимым фактором, ассоциированным с сома-
тическим статусом молодых мужчин алтайцев и 
русских, относящихся к современному коренно-
му населению Республики Алтай. Выявленные 
этнические различия соответствуют литератур-
ным данным, согласно которым русские, прожи-
вающие на той же территории, что и представи-
тели коренных монголоидных групп, в среднем 
обгоняют последних по ряду морфофункцио-
нальных характеристик. В подгруппе обследо-
ванных мужчин, постоянно проживающих в го-
роде, различия соматического статуса между 
алтайцами и русскими были менее выражены в 
сравнении с жителями сельских районов, что 
может объясняться сближением их образа жиз-
ни, а также меньшей выраженностью социально-
экономических и социокультурных особенностей 
в условиях городской среды обитания. Получен-
ные результаты согласуются с данными других 
исследователей о наличии урбанистического 
градиента морфологических особенностей 
населения и полностью соответствуют нашим 
результатам изучения аналогичной выборки мо-
лодых женщин алтаек и русских – представите-
лей современного коренного населения Респуб-
лики Алтай. 
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SOMATIC STATUS AND BODY COMPOSITION OF YOUNG MEN  

OF THE ALTAI REPUBLIC LIVING IN URBAN AND RURAL AREAS 
 

Introduction. One of the traditional tasks of biological anthropology is the study of the morphological 
status of the indigenous populations. Our aim was to study the somatic status and bioimpedance body 
composition of young men of Altai and Russian ethnicities aged 17–24 years living in urban and rural areas 
of the Altai Republic. 

Materials and methods. In 2021–2023, 167 men aged 17 to 24 years (87 Altai-Kizhi and 80 Rus-
sians) living in urban and rural areas were examined. The examination program included anthropometry, 
the Heath-Carter somatotyping, and BIA. Ethnic differences and urban-rural differences were assessed 
using parametric and non-parametric methods. 

Results. Ethnically Russian men were, in general, somewhat larger than the Altai men. Significant 
ethnic differences were found for Ht (174.7 and 172.3 cm), Wt (72.2 and 66.8 kg), BMI (23.6 and 22.5 
kg/m2), WC (79.6 and 76.9 cm) and HC (95.5 and 92.4 cm). Significant ethnic differences were also ob-
served for the mesomorphy rating (5.44 and 4.96), the resistance R50 (521.4 and 541.3 Ohms), phase an-
gle (7.35 and 7.08 degrees), FFM (55.1 and 50.9 kg) and FFMi (18.0 and 17.1 kg/m2). The distributions of 
the somatotype in the subgroups of Altai and Russian men were close, with a predominance of the meso-
morphic type. In both ethnic subgroups, there was a tendency to increased body size and body composition 
parameters’ values in urban residents, with the statistically significant differences in Ht, Wt, BMI, WC, HC 
and FFM among the Altaians. The urban Russian residents, as compared to urban Altaians, had signifi-
cantly higher mesomorphy rating and FFM. The rural Russian residents, as compared to rural Altaians (tak-
ing into account age differences between the subgroups) had significantly higher age-related z-scores of 
Ht, Wt, HC, phase angle, FFM and FFMi. 

Conclusions. The results of our study suggest that permanent residence in urban or rural areas, 
along with ethnic differences, is a significant factor associated with the somatic status of young Altai-Kizhi 
and ethnically Russian men belonging to the modern indigenous population of the Altai Republic. In the 
subgroup of young men who are inherently living in the city, there was a tendency to smooth out ethnic dif-
ferences in somatic status in comparison with residents of rural areas. 

Keywords: biological anthropology; Altai Republic; indigenous population; young men; anthropome-
try; somatotyping; body composition; ethnic differences; urban-rural 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-25-1-4 
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СРАВНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАЗНЫХ НАБОРОВ 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА 
«ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» 

 
 
Введение. Задача дифференциации групп различными статистическим методами не теря-

ет своей актуальности в связи с тем, что стандартные алгоритмы часто имеют ряд ограниче-
ний. Часть из них, например, нормальность распределения признаков, отсутствие высоких корре-
ляций между ними, позволяет обойти метод, основанный на поэтапном разделении совокупности 
выборок – деревья принятия решений.  

Материалы и методы. В настоящем исследовании данный метод тестировался на 15 ли-
нейных размерах черепа и 16 указателях, рассчитанных на их основе. Разделение происходит на 
основании дискретности вариационного ряда средних величин. В качестве критерия разнородно-
сти групп выбран показатель энтропии. Использованные краниометрические признаки соответ-
ствуют стандартной методике, принятой в российской антропологии. Материалами послужили 
средние значения краниометрических размеров по 39 этно-территориальным группам из 13 мак-
рорегионов Старого Света.  

Результаты и обсуждение. По результатам дифференциации можно видеть, что указатели 
отбирались алгоритмом чаще, чем линейные признаки. В дифференциации участвовали пять ли-
нейных размеров и семь указателей. Три указателя основаны на габаритных размерах мозгового 
отдела черепа (М.1, М.8, М.17), а четыре указателя включают скуловую ширину (М.45). Первое 
разделение происходит по поперечному фациальному указателю (46:45), который отделяет груп-
пы Африки, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии от всех остальных (Северной, Центральной 
Азии и Европы). 

Заключение. Показана высокая дифференцирующая способность указателей, особенно по-
перечного фациального, лобно-скулового и высотно-продольного указателя. Итерационная си-
стема дифференциации позволяет более информативно разделять группы, так как разные соче-
тания признаков показывают работоспособность на разных иерархических уровнях таксономии. 
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Введение 

Антропологические подходы к дифферен-
циации популяций регулярно пополняются раз-
личными методами, позволяющими снизить 
размерность данных и объективизировать выбор 
тех или иных признаков для разработки антро-
пологической классификации. Когда речь идет о 
многомерных методах изучения межгрупповой 
изменчивости возникают математические огра-
ничения их применимости – условия нормально-
сти распределения признаков и отсутствия вы-
соких связей между ними, так как высокая связь 
между признаками может приводить к явлению 
мультиколлинеарности и ухудшению диффе-
ренцирующих возможностей применяемого ме-
тода. Этого недостатка лишен способ классифи-
кации объектов с применением алгоритма «де-
ревья решений» [Федорчук, Гончарова, 2024], 
который не является корреляционным методом, 
то есть не учитывает коррелированность при-
знаков, а кроме того, нечувствителен к форме их 
распределения. Это делает возможным исполь-
зование в одном анализе как исходных призна-
ков, так и их производных – индексов, или указа-
телей. Указатели, применяемые в кранио- и 
остеометрии, практически никогда не имеют 
нормального распределения, их вариабельность 
при этом очень высока и превышает показатели 
изменчивости исходных признаков [Дерябин, 
2008, с. 92–94]. 

Алгоритм «дерево принятия решений» 
называют также деревом классификации 
[Breiman et al., 1984, с. 17]. Он представляет из 
себя иерархический метод анализа данных, 
дальнейшим развитием которого стал метод 
случайного леса, и относится к нумерическим 
методам классификации, в которых предполага-
ется таксономическая равноценность признаков. 
Однако на разных уровнях дифференциации 
популяций набор значимых признаков может 
быть различным. Это обстоятельство нужно учи-
тывать при анализе результатов. Алгоритмы 
«дерева решений» и «случайного леса» являют-
ся еще одним инструментом поиска закономер-
ностей межгрупповой изменчивости и широко 
применяется при классификации микроорганиз-
мов [Sokal, Sneath, 1963, p. 3; Cartmill, 2018; 
Hugenholtz et al., 2021], а также в медицине, так 
как возможности метода позволяют строить про-
гностические модели результатов лечения 
[Фельдман, 2021; Wong et al., 2004; Djuris et al., 
2013; al Mamun, Keikhosrokiani, 2022].  

К числу достоинств обсуждаемого алго-
ритма «деревья решений» относится простая и 
наглядная форма визуализации данных. Полу-
чаемое по результатам анализа дерево пред-
ставляет собой дихотомически делящиеся в уз-
ловых точках ветви и листья – конечные эле-
менты ветвления. При этом исходное множество 
объектов разбивается на все более мелкие под-
множества на основе дискретности вариацион-
ного ряда средних значений признака. Заданный 
исследователем набор объектов (в случае ис-
пользования метода для классификации этими 
объектами становятся выборки) разделяется до 
тех пор, пока «узел» дерева не станет гомоген-
ным, то есть пока в узле дерева не останутся 
объекты одного класса, тогда узел становится 
«листом» дерева. В каждой точке дихотомии на 
графике указывается признак, который в этой 
точке играет главную роль разделителя. Слева 
от узла располагаются группы, у которых значе-
ние признака-разделителя меньше указанного 
на рисунке значения, справа – те группы, у кото-
рых признак принимает бόльшие значения. В 
каждом узле указывается также значение энтро-
пии – показателя, на основании которого оцени-
вается гомогенность группы. Очевидно, что чем 
выше значение энтропии, тем более разнород-
ные группы оказались объединены в узле, и тем 
большее число шагов потребуется до получения 
гомогенных объединений, внутри которых эн-
тропия принимается равной нулю. Необходимо 
подчеркнуть, что принадлежность объекта к то-
му или иному классу задается исследователем, 
поэтому и при использовании алгоритма «дере-
во решений» остается естественная субъектив-
ность анализа. Недостатком алгоритма или луч-
ше сказать, «неудобством» при интерпретации 
данных является то обстоятельство, что каждому 
узлу после разделения автоматически присваи-
вается название того класса, который на текущем 
шаге насчитывает большее число объектов. 

На первый взгляд, предлагаемый метод 
похож на дивизимный кластерный анализ, одна-
ко это сходство только внешнее. При иерархи-
ческих процедурах кластеризации, независимо 
от того, агломеративные (объединяющие от-
дельные объекты в группы) они или дивизимные 
(разделяющие совокупность объектов на груп-
пы) формирование кластеров происходит на ос-
нове близости расположения объектов (единиц 
кластеризации) в многомерном пространстве. 
Рассматриваемый метод основан на совершен-
но других подходах. Здесь не рассчитываются 
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расстояния между отдельными единицами, нет и 
анализа связей между признаками. Разбиение 
исходного множества единиц идет по отдельным 
признакам. На каждом шаге разбиения исполь-
зуется только один признак – тот, у которого на 
текущем этапе наиболее выражена дискрет-
ность упорядоченного ряда средних величин. 
Именно при использовании такого признака в 
получаемых после разбиения группах снижается 
гетерогенность.  

Безусловно, представляет интерес срав-
нение используемого алгоритма с уже имеющи-
мися в арсенале антропологов методами клас-
сификации. Такое сравнение с результатами 
многомерного шкалирования той же группы объ-
ектов на основании только линейных размеров 
[см.: Федорчук, Гончарова 2024]. 

При проведении серии анализов для одно-
го и того же набора объектов возникает множе-
ственность решений – построенные деревья мо-
гут различаться в последовательности призна-
ков, используемых для дихотомического 
деления на каждом шаге. Но наборы признаков у 
этих деревьев в целом совпадают. Это понятно, 
т.к. для получения наиболее однородных групп 
на каждом шаге выбираются признаки со значи-
тельной межгрупповой изменчивостью и боль-
шими хиатусами в рядах средних величин. Вы-
бор конкретного дерева при множестве решений 
остается за исследователем. 

Возможность применения алгоритма к за-
дачам классификации в антропологии тестиро-
валась на двух наборах признаков. В первом 
варианте использовались только линейные раз-
меры черепа человека [Федорчук, Гончарова, 
2024], во втором линейные размеры и указате-
ли, рассчитанные на их основе (табл. 1). 

 
 

Материалы и методы 
Краниометрические признаки, использо-

ванные в работе, соответствуют стандартной 
методике, принятой в российской антропологии 
[Алексеев, Дебец, 1964, с. 52–57; Martin, 1928, 
pp. 625–660]. Всего было взято 15 линейных 
размеров, из них восемь – признаки мозгового 
отдела, семь признаков представляют лицевой 
отдел черепа (табл. 1).  

На основе этих размеров было рассчитано 
общепринятых 12 индексов (указателей). Кроме 
того, опираясь на наблюдения Ю.Д. Беневолен-

ской, рассчитаны еще два индекса – лобно-
сагитальный (ЛСИ: 26:25) и затылочно-теменной 
(ЗТИ: 28:27). В работах Ю.Д. Беневоленской бы-
ла показана их дифференцирующая значимость. 
Затылочно-теменной индекс дифференцирует 
большие расы, особенно если учитывать отно-
сительную высоту черепа. Лобно-сагиттальный 
дифференцирует популяции в пределах одной 
большой расы [Беневоленская, 1980, 1991]. В 
стандартных краниологических работах редко 
рассчитывается отношение средней ширины 
лица и скулового диаметра (поперечный фаци-
альный: 46:45), и отношение высоты носа к 
верхней высоте лица (высотный носо-лицевой: 
55:48). Эти указатели были взяты в анализ как 
экспериментальные. 

 

Таблица 1. Список используемых  
размеров, названия и обозначения 
Table 1. List of sizes used, names and  

designations 
№ Линейные размеры Номер  

по Мартину 
1 Продольный диаметр  М.1 
2 Поперечный диаметр М.8 
3 Высотный диаметр М.17 
4 Длина основания черепа М.5 
5 Наименьшая ширина лба М.9 
6 Лобная дуга М.26 
7 Сагиттальная дуга М.25 
8 Теменная дуга М.27 
9 Затылочная дуга М.28 
10 Скуловой диаметр М.45 
11 Средняя ширина лица М.46 
12 Длина основания лица М.40 
13 Верхняя высота лица М.48 
14 Высота носа М.55 
15 Ширина носа М.54 
16 Высота орбиты М.52 

 
 Указатели Номера 

1 Поперечно-продольный (черепной) 8:1 
2 Высотно-продольный  17:1 
3 Высотно-поперечный 17:8 
4 Выступания лица 5:40 
5 Лобно-поперечный 9:8 
6 Лобно-сагиттальный (ЛСИ) 26:25 
7 Затылочно- теменной (ЗТИ) 28:27 
8 Верхний лицевой 48:45 
9 Носовой 54:55 
10 Поперечный фациальный 46:45 
11 Лобно-скуловой 9:45 
12 Высотный носо-лицевой 55:48 
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Для построения классификации использо-

вались средние данные по 39 этно-
территориальным группам из 13 макрорегионов 
Старого Света (табл. 2). Четыре серии были 
единственными представителями своей регио-
нальной группы: черепа с территории Камеруна, 

черепа айнов, хантов и черепа с острова Пасхи. 
Данные взяты из литературных источников, 
часть измерена одним из авторов в фондах НИИ 
и Музея антропологии МГУ и Музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого. Использо-
вались данные только по мужским черепам. Для 

Таблица 2. Список используемых в анализе групп и их географическая принадлежность 
Table 2. List of groups used in the analysis and their geographic affiliation 

№ n Группы Источник Регионы 
1 11 тейта Kitson, 1931 Восточная  

Африка 2 39 тигре Sergi,1912 

3 88 Камерун Drontschilow, 1913 Центральная  
Африка 

4 24 баски Morant, 1929 

Европа 

5 10 болгары данные О.А.Федорчук 
6 14 итальянцы данные О.А.Федорчук 
7 63 армяне Бунак, 1927 
8 9 ирани данные О.А.Федорчук 
9 15 латыши данные О.А.Федорчук 

10 56 осетины данные О.А.Федорчук 
11 11 чукчи данные О.А.Федорчук 

Северная Азия 
12 18 эскимосы (Чукотка) данные О.А.Федорчук 
13 11 алеуты данные О.А.Федорчук 
14 93 эскимосы (Аляска) Дебец, 1986 
15 11 якуты данные О.А.Федорчук 
16 109 казахи Исмагулов, 1970 Средняя Азия 17 9 киргизы данные О.А.Федорчук 
18 61 ханты данные О.А.Федорчук Западная Сибирь 
19 26 теленгиты данные О.А.Федорчук 

Центральная Азия 20 154 буряты архивные данные Н.Н. Мамоно-
вой 

21 17 монголы данные О.А.Федорчук 
22 7 айны данные О.А.Федорчук Дальний Восток 
23 36 непальцы Morant, 1924 Восточная Азия 24 32 тибетцы Morant, 1924 
25 22 аэта Bonin, 1931а 

Юго-Восточная  
Азия 

26 19 Бантам Bonin, 1931а 
27 25 Джакарта Bonin, 1931а 
28 28 даяки Bonin, 1931а 
29 14 Мадура Bonin, 1931а 
30 28 яванцы Bonin, 1931а 
31 15 тагалы Bonin, 1931а 
32 32 яванцы (сборная) Bonin, 1931а 
33 44 бирманцы Tildesley, 1921 
34 15 андаманцы Bonin, 1931а Южная Азия 35 35 тамилы Harrower G. 1924 
36 49 Новая Британия Bonin, 1936а 

Меланезия 37 72 Северная Новая Гви-
нея Hambly, 1940 

38 25 Южная Новая Гвинея Hambly, 1940 
39 24 остров Пасхи Bonin, 1931б Полинезия 

Итого 1371 

Примечания. * – макрорегиональные группы сформированы с учетом только географической принад-
лежности безотносительно к существующим антропологическим классификациям этих популяций. 

Notes. * – macroregional groups were formed considering only geographic affiliation with-out regard to existing 
anthropological classifications of these populations. 
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выяснения значимости признаков в построении 
классификации в анализ включались как линей-
ные размеры, так и указатели.  

 
В настоящей работе для создания клас-

сификации выборок был выбран алгоритм «де-
рево принятия решений» (decision tree) [Breiman, 
Stone, 1978; Quinlan, 1986]. Математический 
подход, который используется в алгоритме де-
ревьев классификации, основан на поэтапном 
разделении выборок с максимальным уменьше-
нием меры разнородности выборки, то есть на 
снижении вероятности объединения в некоторой 
точке выборок, относящихся к разным типам. 
Дробление продолжается до тех пор, пока на 
некотором этапе «лист» дерева не станет гомо-
генным. Таким образом, необходимость даль-
нейшего разделения и дальнейшего ветвления 
дерева определяется критерием разнородности 
выборок в каждой точке. В качестве такого пока-
зателя использовался показатель энтропии. 
Формула расчета энтропии Шеннона: 

 
где k – это количество типов 
pk – вероятность того, что объект принад-

лежит к типу k. 
На основе этого показателя выбирается то 

разбиение, при котором его снижение будет 
максимальным. То есть полученные группы 
должны быть как можно более однородными. В 
данном случае это значит, что полученные общ-
ности должны включать как можно меньше кра-
ниологических серий из разных макрорегио-
нальных групп. 

Алгоритм классификационных деревьев 
реализовывался с помощью библиотеки scikit-
learn в языке Python [Pedregosa et al., 2011]. Для 
построения бивариантных графиков использо-
вался пакет ggplot2, языка R. 

Алгоритм на языке Python реализовывался 
следующим образом:  

1. Задаем переменные, которые надо клас-
сифицировать – группы (y) и переменные, по кото-
рым классификация происходит – признаки (x): 
x=mean.iloc[0:39,1:] #Указываем столбцы с данными 
y=mean.iloc[0:39,0:1] #Указываем столбец с группами 

2. Строим модель: 
from sklearn import tree #Импортируем функцию tree 
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier #Им-
портируем DecisionTreeClassifier 

model=tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy") 
#Задаем параметры модели 
model.fit(x,y) #Обучаем дерево 

3. Визуализируем дерево: 
from sklearn.tree import export_graphviz  
export_graphviz(model, out_file='mean.dot', fea-
ture_names =feature, class_names = groups, max_depth 
= 5, rounded = True, proportion = False, precision = 2, 
filled = True) 

 
 

Результаты и обсуждение 
При использовании смешанного набора 

показателей видно, что на первом этапе проис-
ходит дифференциация всех групп по попереч-
ному фациальному указателю (отношение сред-
ней ширины лица к скуловому диаметру, 46:45). 
Две из трех групп Меланезии, все африканские 
группы, выборки Южной, Юго-Восточной и Во-
сточной Азии, имеющие большие значения ука-
зателя, отделились от выборок Европы, Север-
ной, Центральной и Средней Азии с которыми 
оказались объединены по этому показателю 
группа с острова Пасхи, и одна группа с терри-
тории Меланезии. Все они характеризуются 
меньшими значениями этого признака (рис. 1, 2).  

Большие значения указателя 46:45, озна-
чают, что по сравнению с шириной верхней че-
люсти скуловые дуги относительно узкие (рис. 
1). Именно это сочетание признаков характерно 
для групп правой ветви построенного дерева 
решений, то есть для выборок Африки, Южной, 
Юго-Восточной и Восточной Азии, которые на 
втором шаге разделяются по значениям высот-
но-продольного указателя (17:1). Относительно 
более короткие и высокие черепа имеют серии с 
территории Южной Азии (тамильцы и андаман-
цы) и Юго-Восточной Азии (народы Зондского 
архипелага).  

Меньшие значения высотно-продольного 
указателя имеют восточноазиатские (включая 
айнов), африканские и меланезийские группы. 
Можно предположить, что это связано с бОль-
шей абсолютной длиной черепа у этих групп. 

Дальнейшие разделения в большой пра-
вой ветви дерева происходят за счет признаков 
длины основания черепа (М.5), ширины черепа 
(М.8), а также лобно-поперечного указателя (9:8) 
и теменной хорды (М.27). 

Таким образом, в узлах правой ветви де-
рева используется пять признаков, из которых 
два индекса и три абсолютных значения. Следу-
ет подчеркнуть, что после первого деления по 

H= ∑
k= 1

m

pk log2( 1
pk )
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указателю лицевых признаков (46:45), все осталь-
ные разделения в правой ветви дерева проходят 
по размерам и указателям мозгового отдела. 

Рассмотрим левую ветвь дерева (рис. 2), 
которую образуют группы с меньшими значени-
ями поперечного фациального указателя, что 
наблюдается при меньшей средней ширине ли-
ца (М.46) и/или при более высоких значениях 
скуловой ширины (М.45). Левая ветвь объеди-
нила разнородные выборки – европейские, се-
вероазиатские, две выборки Океании. 

Классические монголоидные группы по 
лобно-скуловому индексу (9:45) отделяются от 
европеоидов, к которым присоединяются ханты, 
одна из меланезийских выборок и группа с ост-
рова Пасхи. Группы Северной, Центральной и 
Средней Азии имеют относительно более широ-
кое лицо, то есть у классических монголоидов 
этот индекс меньше. 

Дальнейшее разделение групп по отдель-
ным ветвям дерева идет на основании дискрет-
ности ряда значений следующих признаков: 

 
Рисунок 1. Правая ветвь дерева для групп с большими значениями поперечного  

фациального указателя 
Figure 1. Right branch of the tree for groups with large cross facies index values 

 

 
Рисунок 2. Левая ветвь дерева для групп с меньшим поперечным фациальным указателем 

Figure 2. Left branch of the tree for groups with smaller cross-sectional facies index 

Примечания к рис. 1 и 2. Градации серого обозначают преобладание групп из той или иной макрорегио-
нальной группы в узле или листе.  

Notes to fig. 1 and 2. Grayscale indicates the predominance of groups from a particular macroregional group in a 
node or leaf. 
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1. ширина грушевидного отверстия М.54, по 

этому признаку европеоиды отличаются от групп 
Океании и хантов менее широким носовым от-
верстием; 

2. верхний лицевой (48:45) и поперечно-
фациальный индексы (46:45) разделяют разные 
группы Океании и хантов (у последних относи-
тельно более широкое лицо); 

3. высотно-поперечный индекс (17:8) отде-
ляет группы собственно Северной Азии (для них 
характерны большие значения индекса, то есть 
более высокий и/или более узкий череп) от се-
рий Центральной и Средней Азии с противопо-
ложным сочетанием признаков 

4. длина лобной дуги (М.26) разделяет 
группы Центральной Азии (в большинстве сво-
ем, они относятся к центральноазиатскому типу 
североазиатской расы) и среднеазиатские груп-
пы в рамках данного исследования к ним отне-
сены казахи и киргизы, представители южноси-
бирской малой расы, у которых длина лобной 
дуги меньше. 

 
Задачей работы стало выявление призна-

ков, обладающих более высоким возможностями 
дифференциации. Следует отметить, что сум-
марно использованы 15 линейных признаков и 
16 указателей. Дифференцирующие возможно-
сти оказались высокими для пяти линейных 
размеров (М.5, М.8, М.26, М.27, М.54) и семи 
указателей. Причем три указателя основаны на 
габаритных размерах мозгового отдела черепа 
(М.1, М.8, М.17), а четыре указателя в своей 
конструкции учитывают скуловую ширину (М.45).  

Значимость габаритных размеров черепа 
при дифференциации популяций Старого Света 
неоднократно показана в работах А.П. Пестря-
кова [Пестряков, Григорьева, 2004; 2013]. Полу-
ченные нами результаты соотносятся с вывода-
ми этих работ, так как показывают, что габарит-
ные размеры черепа действительно разделяют 
выборки на макрорегиональном уровне. Однако 
следует подчеркнуть, что первое разделение 
групп Старого Света происходит на основе дис-
кретности значений поперечного фациального 
индекса, который рассчитывается как отношение 
средней ширины лица (М.46) к скуловому диа-
метру (М.45). Этот указатель редко используется 
в краниологических исследованиях, тем инте-
реснее его ведущая роль в разделении разно-
образных в расовом отношении популяций Ста-
рого Света.  

 

При визуализации распределения выборок в 
пространстве значений этих признаков видна меж-
групповая связь этих размеров (рис. 3), тогда как 
на внутригрупповом уровне они связаны коэффи-
циентом средней силы (0,5) [Федорчук, 2022]. В 
области больших значений этих признаков распо-
лагаются группы Северной, Центральной и Сред-
ней Азии, а также ханты и айны. Эти группы севе-
роазиатских монголоидов, к которым присоедини-
лись ханты и айны, довольно хорошо обособились 
от всех остальных. В области меньших значений 
признаков находятся группы Восточной, Южной, 
Юго-Восточной Азии, Меланезии, Африки. Также 
малыми значениями средней ширины лица (М.46) 
характеризуются европейские группы. Они отли-
чаются от групп Юго-Восточной, Восточной и Юж-
ной Азии несколько большими значениями скуло-
вого диаметра. На бивариантом графике, постро-
енном по линейным размерам обособление 
европейских групп не слишком очевидно, однако 
на графике, построенном с использованием указа-
телей, оно становится выраженным (рис. 4). 

В пространстве значений поперечного фа-
циального указателя и лобно-скулового указателя 
сильнее всего обособлены группы с территории 
Европы, они смещены в область малых значений 
поперечного-фациального указателя и больших 
значений лобно-скулового указателя. Большие 
значения обоих указателей характерны для групп 
с территории Южной Азии, Меланезии и Африки. 
Для остальных серий дифференциация по попе-
речному фациальному указателю меньше, в то 
время как исходные значения признаков (рис. 3) 
довольно хорошо разделяют группы североазиат-
ских и южноазиатских монголоидов.  

Если заменить лобно-скуловой указатель на 
высотно-продольный, то наблюдается резкое от-
деление групп Юго-Восточной Азии в область 
больших значений обоих указателей (рис. 5). К 
ним примыкают группы Южной Азии и одна группа 
Восточной Азии (непальцы). По поперечному фа-
циальному указателю по-прежнему наблюдается 
отделение европейских групп. Однако к ним 
неожиданно примыкают теленгиты, алеуты, казахи 
и серия с территории Новой Британии. И если 
объединение групп Южной, Юго-Восточной и Во-
сточной Азии можно объяснить той или иной бли-
зостью происхождения, то объединение некоторых 
азиатских и европейских групп выглядит весьма 
искусственно. Но это как раз хорошо показывает 
ограниченные возможности бивариантных графи-
ков. Дерево решений позволяет последовательно 
проводить разделение по всему набору признаков.  
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Рисунок 3. Расположение групп в пространстве значений средней ширины лица (М.46) 

 и скулового диаметра (М.45) 
Figure 3. Location of groups in the space of mean facial width (M.46) and zygomatic diameter (M.45) values 

 

 
Рисунок 4. Расположение групп в пространстве значений поперечного фациального указателя 

(46:45) и лобно-скулового указателя (9:45) 
Figure 4. Location of groups in the value space of transverse facial index (46:45) and frontal-maxillary index 

(9:45) 
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Заключение 
Таким образом, распределение групп в 

пространстве указателей в целом более дис-
кретно, чем в пространстве значений линейных 
признаков, так как трансгрессия указателей на 
межгрупповом уровне выражена меньше, чем 
трансгрессия линейных размеров. Это говорит о 
высокой дифференцирующей способности ука-
зателей. Понятно, что на разных иерархических 
уровнях и для разных регионов набор значимых 
индексов будет различным. Так, при изучении 
славяно-финского взаимодействия в Волго-
Окском регионе показана работоспособность 
двух индексов, использование которых позволя-
ет с высокой достоверностью разделять популя-
ции финнов и славян [Гончарова, Конопелькин, 
2014]. В то же время линейные размеры не дают 
такой возможности, о чем писал и Г.Ф. Дебец: 
«не только в настоящее время, но и в эпоху, 
близкую ко времени формирования славянских 
племɺн, на территории Восточной Европы уста-
новить расовые различия между славянами и 
финнами не представляется возможным» [Дебец, 
1948, с. 287]. Вычисление индексов позволяет 
выявить отклонения от стандартных биологиче-
ских соотношений краниологических признаков. 

В настоящей работе на первых этапах 
разделения всех выборок Старого Света наибо-
лее значимыми оказались поперечный фаци-
альный (46:45), лобно-скуловой (9:45) и высотно-
продольный (17:1) указатели. 

Тем не менее, следует учитывать и ин-
формативность линейных размеров, иногда 
именно они позволяют хорошо разделить группы 
даже высокого иерархического уровня. Это об-
стоятельство повышает значимость тех видов 
анализа, в которых допускается использование 
смешанного набора признаков. 

Таким образом в работе продемонстриро-
вана хорошая дифференцирующая способность 
обсуждаемого алгоритма, в особенности для 
смешанного набора признаков. Его можно реко-
мендовать как еще один инструмент классифи-
кации выборок. 
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Рисунок 5. Расположение групп в пространстве значений поперечного фациального указателя 

(46:45) и высотно-продольного указателя (17:1) 

Figure 5. Arrangement of groups in the value space of the transverse facial index (46:45) and the altitudinal-
prolateral index (17:1) 
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ON THE ACCURACY OF VISUAL AGE ESTIMATION FROM THE 

ADULT SKULL (METHODOLOGICAL ASPECTS) 
 

Introduction. The task of differentiating groups using various statistical methods remains relevant 
due to the limitations often encountered with standard algorithms. Some of these limitations, such as the 
assumption of normal distribution of traits and the absence of high correlations between them, can be cir-
cumvented by the method based on step-wise partitioning – decision trees.  

Materials and methods. In this study, this method was tested on 15 linear dimensions of the skull 
and 16 indices calculated based on them. The entropy index was chosen as the criterion of heterogeneity. 
The craniometric features used correspond to the standard methodology adopted in Russian anthropology. 
The data consisted of average values of craniometric dimensions from 39 ethno-territorial groups from 13 
macro-regions of the Old World. 

Results and discussion. The results of the differentiation show that indices have a greater weight than 
linear features. Five linear dimensions and seven indices participated in the differentiation. Three indices were 
based on the overall dimensions of the braincase (M.1, M.8, M.17), and four indices included the bizygomatic 
width (M.45). The first split occurs based on the transverse facial index (46:45), separating the groups of North-
ern, Middle, Central Asia, and Europe from the groups of Africa, Eastern, Southeast, and Southern Asia. 

Conclusion. The study demonstrates the high differentiating ability of indices, particularly the trans-
verse facial index, fronto-zygomatic index, and height-length index. The iterative differentiation system al-
lows for a more informative separation of groups, as different combinations of features demonstrate effec-
tiveness at different hierarchical levels of taxonomy. 

Keywords: human biology; craniology; biostatistics; decision trees 
DOI: 10.55959/MSU2074-8132-25-1-5 

 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2025: 53-63 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.1, pp. 53-63 • 

 

63 
References 

Alekseev V.P., Debetz G.F. Kraniometriya. Metodika 
antropologicheskih issledovanij [Craniometry. Methodolo-
gy of anthropological research]. Moscow, Nauka Publ., 
1964. 128 p. (In Russ.). 

Bunak V.V. Crania armenica. Studies on anthropology 
of West Asia. Moscow, 1927. 314 p. (In Russ.). 

Benevolenskaya Yu.D. Group-distinguishing proper-
ties of features of the occipital region of the skull. In: Col-
lection of the MAE, 1980, 36, pp. 108–120. (In Russ.). 

Benevolenskaya Yu.D. Cranial vault features as markers 
of different levels of differentiation of different races. In: Col-
lection of the MAE, 1991, 44, pp.136–152. (In Russ.). 

Goncharova N.N., Konopel'kin D.S. New data on the 
anthropology of the Finnish tribes of the Upper Volga and 
Oka basin. In: Physical anthropology: methods, data-
bases, scientific results, 2014, pp. 89–103. (In Russ.). 

Debetz G.F. Paleoanthropology of the USSR. In: Pro-
ceedings of the Institute of Ethnography, New Series, IV, 
1948. (In Russ.). 

Debetz G.F. Paleoanthropology of ancient Eskimos 
(Ipiutak, Tigara). Ethnic relations of the peoples of the 
north of Asia and America on the basis of anthropological 
data. Moscow, 1986. pp. 6–149. 

Deryabin V.E. A lecture course on multivariate biomet-
rics for anthropologists. Moscow, Moscow, Moscow State 
University MGU, 2008. 332 p. (In Russ.). 

Ismagulov O. The population of Kazakhstan from the 
Bronze Age to the present (paleoanthropological study). 
Alma-Ata, Nauka Publ., 1970. 241 p. (In Russ.). 

Pestryakov A.P., Grigor'eva O.M. Craniological differ-
entiation of the modern population. Races and peoples, 
2004, 30, pp. 86—131. (In Russ.). 

Pestryakov A.P., Grigor'eva O.M. Australian Aborigi-
nes in the craniologic background of East Asian and 
Western Oceania populations. In: Vestnik Moskovskogo 
universiteta. Seriya 23. Antropologiya [Moscow University 
Anthropology Bulletin], 2013, 2, pp. 17–33. (In Russ.). 

Fedorchuk O.A. Materials to the correlative variability 
of measuring features of the human skull. Moscow, Klub 
Pechati Publ., 2022. 239 p. (In Russ.). 

Fedorchuk O.A., Goncharova N.N. Applying the deci-
sion tree method to differentiate groups of humanity. Ar-
chaeology, Ethnography and Anthropology of Eurasia, 
2024. 52(3) pp.148–156. DOI: 10.17746/1563-
0102.2024.52.3.148-156. (In Russ.). 

Fel'dman M.G. Using the Random Forest method to 
predict pink salmon runs in the Northeast Kamchatka 
Peninsula. The Researches of the Aquatic Biological Re-
sources of Kamchatka and the North-West Part of the 
Pacific Ocean. 2021, 59, pp. 76–96. (In Russ.). 

Martin R. Lehrbuch der Anthropologie in Systema-
tischer darstellung. Bd. II. Kraniologie. Osteologie. Jena, 
1928. 1182 p.  

Breiman L., Stone C.J. Parsimonious binary classifica-
tion trees. Technical Note, 1978. 

Bonin G. von. Beitrag Zur Kraniologie von Ost-Asien. 
Biometrika, 1931а, 23 (1/2), pp. 52–113. 

Bonin G. von. A Contribution to the Craniology of the 
Easter Islanders. Biometrika, 1931б, 23 (3/4), pp. 249–270. 

Bonin G. von. On the Craniology of Oceania. Crania from 
New Britain. Biometrika, 1936, 28 (1/2), pp. 123–148. 

Breiman L., Friedman J.H., Olshen R.A., Stone C.J. Clas-
sification and regression trees. Wadsworth Inc, 1984. 354 p. 

Cartmill M. A sort of revolution: Systematics and phys-
ical anthropology in the 20th century. American Journal of 
Physical Anthropology, 2018, 165 (4), pp. 677–687. DOI: 
10.1002/ajpa.23321. 

Djuris J., Ibric S., Djuric Z. Neural computing in phar-
maceutical products and process development. Comput-
er-Aided Applications in Pharmaceutical Technology, 
2013, pp. 91–175. DOI: 10.1533/9781908818324.91. 

Drontschilow K. Metrische Studien an 93 Schädeln aus 
Kamerun. Archiv für antropologie, 1913, pp. 161–183. 

Hambly W.D. Craniometry of New Guinea. Chicago, 
1940. 338 p. 

Harrower G. A Study of the Hokien and Tamil Skull. 
Biometrika, 1924, 54 (3), pp. 573–599. 

Hugenholtz P., Chuvochina M., Oren A., Parks D.H., 
Soo R.M. Prokaryotic taxonomy and nomenclature in the 
age of big sequence data. ISME Journal, 2021, 15 (7), 
pp. 1879–1892. DOI: 10.1038/s41396-021-00941-x. 

Kitson E. A Study of the Negro Skull with Special Ref-
erence to the Crania from Kenya Colony. Biometrika, 
1931, 23 (3), pp. 271–314. 

Al Mamun M.H., Keikhosrokiani P. Predicting onset 
(type-2) of diabetes from medical records using binary class 
classification. Big Data Analytics for Healthcare, 2022, pp. 
301–312. DOI: 10.1016/B978-0-323-91907-4.00012. 

Martin R. Lehrbuch der Anthropologie. 2-te Aufl. Bd. 
II, 1928. 

Morant G.M. A Study of Certain Oriental Series of 
Crania Including the Nepalese and Tibetan Series in the 
British Museum (Natural History). Biometrika, 1924, 16 
(1/2), pp. 1–10. 

Morant G.M. A Contribution to Basque Craniometry. 
Biometrika, 1929, 21 (1/4), pp. 67–84.  

Pedregosa F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel V., 
Thirion B., Grisel O., Blondel M., Prettenhofer P., Weiss 
R., Dubourg V., Vanderplas J., Passos A., Cournapeau 
D., Brucher M., Perrot M., Duchesnay E. Scikit-learn: Ma-
chine Learning in Python. Journal of Machine Learning 
Research, 2011, 12, pp. 2825–2830. 

Quinlan J.R. Induction of decision trees. Machine Learn-
ing, 1986, 1 (1), pp. 81–106. DOI: 10.1007/BF00116251. 

Sergi S. Crania habessinica: contributo all’antropologia 
dell’Africa orientale. Loescher, Roma, 1912. 519 p. 

Sokal R.R., Sneath P.H.A. Principles of Numerical 
Taxonomy. W. H. Freeman, Ed., 1963. 359 p. 

Tildesley M.L. A First Study of the Burmese Skull. Bi-
ometrika, 1921, 13 (2/3), pp. 176–262. 

Wong S.L., Zhang L.V, Y Tong A.H., Li Z., Goldberg 
D. S., King O.D., Lesage G., Vidal M., Andrews B., Bus-
sey H., Boone C., Roth F.P. Combining biological net-
works to predict genetic interactions. Proc Natl Acad Sci 
USA, 2004, 101 (44), pp. 15682–15687. 
www.pnas.orgcgidoi10.1073pnas.0406614101. 

  
 

Information about the authors 
Fedorchuk Olga A., PhD; ORCID ID: 0000-0002-9645-
2014; fedorchukoa@my.msu.ru; 
Goncharova Natalia N., PhD, ORCID ID: 0000-0001-
8504-1175; goncharovann@my.msu.ru. 
© 2025. This work is licensed under a CC BY 4.0 license 
 

 



•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2025: 64-72 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.1, pp. 64-72 • 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  
 

 
Комарова А.В.1), Бутовская М.Л.2, 3), Маурер А.М.4) 

1) МГУ имени М.В.Ломоносова, биологический факультет,  
кафедра антропологии, Ленинские горы, д.1, стр. 12, Москва, 119234, Россия 

2) Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ),  
Миусская площадь, д. 6, Москва, 125047, Россия 

3) Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН), 
 Ленинский проспект, 32А, Москва, 119334, Россия 

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

 
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ РАЗМЕРОВ 

ЧЕЛОВЕКА ПО АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ ФОТОГРАФИЯМ 
 
Введение. Оценивали возможность использования фотографий лица человека как замены пря-

мым антропометрическим измерениям. Применение традиционной измерительной антропометри-
ческой программы сегодня сопряжено с существенными трудностями этического и психологического 
характера. В наибольшей степени это касается измерений головы и лица. Как следствие, антропо-
логи всего мира все чаще заменяют прямые измерения измерениями на фотоизображениях. Этому 
переходу существенно способствовало развитие фотографической техники. Однако, методика 
применения фотограмметрических данных для дальнейшей полноценной замены прямым измерениям 
требует проработки и большего числа исследований.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили кефалометрические данные и 
антропологические фотоснимки тувинцев, обследованных в ходе экспедиции 2002 года под руковод-
ством В.А. Бацевича. Данная тувинская выборка составила 174 человека, из них 87 женщин и 87 муж-
чин возрастом от 17 до 26 лет. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 
программ SPSS. Для оценки сопоставимости размеров, полученных двумя способами  
(путем прямых антропометрических измерений и по портретам) использовались методы корреля-
ционного анализа, а также были построены регрессионные уравнения.  

Результаты. Было проведено сравнение размеров, полученных в полевых условиях, с их анало-
гами, измеренными по фотографиям. В ходе данной работы были выявлены половые различия при 
оценке степени сопоставимости лицевых размеров, полученных двумя способами: по портретам и 
прямым измерениям. В женской части выборки степень корреляции была выше, а значения стан-
дартной ошибки меньше. Было установлено, что в случае таких размеров как высота лица, высота 
носа, высота верхней губы наблюдаются более низкие значения корреляции. Так как, для их опреде-
ления требуются точки, расстановка которых на плоскостном изображении затруднительна. Факт 
ненадежности размеров в этой части лица подтверждается результатами построения  
регрессионных уравнений, и полученной для них высокой стандартной ошибкой.  

Заключение. В целом, метод фотограмметрии оправдан в условиях невозможности проведе-
ния прямых антропометрических измерений. Однако, в случае с некоторыми размерами требуются 
дальнейшие исследования для оптимизации процесса расстановки трудно определяемых на портре-
те точек.  

Ключевые слова: биологическая антропология; лицо; антропометрия; тувинцы;  
антропологическая фотография 
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Введение 

Лицо человека, межпопуляционная измен-
чивость его черт в пределах нормы уже на про-
тяжении многих лет представляет собой один из 
самых привлекательных объектов исследования 
не только для физических антропологов 
[Allanson et al., 1993; Yamada et al., 2002; 
Zacharopoulos et al., 2016]. Данные об изменчи-
вости формы и пропорций человеческого лица 
используются в психологии, медицине, в разра-
ботках по распознаванию лиц [Naini et al., 2017; 
Villanueva-Bonilla et al., 2018]. Сбор кефаломет-
рических данных традиционно основан на пря-
мых антропометрических измерениях, требую-
щих особых навыков и инструментов, а также 
содействия со стороны респондентов. В связи с 
этим, на данный момент можно отметить усиление 
тенденций к переходу от получения количествен-
ных характеристик путɺм непосредственного из-
мерения лица по классической антропометриче-
ской программе к извлечению аналогичной ин-
формации с оцифрованных фотоизображений 
[Бутовская с соавт., 2015; Гончарова с соавт., 
2021; Aksu et al., 2010; Wen et al., 2017; Jones, 
Jaeger, 2019].  

Как уже упоминалось ранее, зачастую 
проводить прямые антропологические измере-
ния, особенно в полевых условиях, бывает до-
вольно затруднительно как с этической точки 
зрения, так и по причине их трудозатратности. 
Использование антропологической фотографии 
позволяет сократить время, непосредственно 
затраченное на сбор данных в поле или лабора-
тории [Shaner et al., 1998], и снимает много во-
просов психологического характера со стороны 
испытуемых. Фотосъемка обеспечивает не толь-
ко сохранение данных для последующего ана-
лиза и рассмотрения в удобное время, но и 
уменьшение необходимости длительного непо-
средственного контакта с респондентами, тем 
самым оптимизируя процесс сбора данных. 
Кроме того, методика антропологической фото-
графии не требует узкоспециализированных ин-
струментов, которые также весьма дорогостоя-
щи. Немаловажно и то, что последующий анализ 
фотоснимков проводится в спокойной лабора-
торной обстановке. Фотоматериалы имеют не-
оспоримое преимущество, по сравнению с непо-
средственными измерениями лица человека 
еще и потому, что могут подвергаться измере-
ниям многократно, разными исследователями и 
по разным программам. 

Первым на возможность использования 
фотоматериалов как нового метода или же раз-
дела антропологического анализа указал 
В.В. Бунак в своей работе «Фотопортреты как 
материал для определения вариаций строения 
головы и лица» [Бунак, 1959]. Он описал разра-
ботанные им методические условия и предло-
жил схемы для определения вариантов кефало-
скопических признаков. Виктор Валерианович 
пришел к выводу, что фотоснимки лица, головы 
в анфас, профиль и ¾ должны обязательно 
быть одним из пунктов процесса антропологиче-
ских исследований, являясь вспомогательным и 
уточняющим материалом в дальнейшем. После-
дующее развитие антропологии, однако, показа-
ло, самостоятельную ценность фотоизображе-
ний лица и перспективность их использования в 
качестве первичных материалов для работы ан-
тропологов [Бутовская с соавт., 2015; Allanson et 
al., 1993; Aksu et al., 2010; Zacharopoulos et al., 
2015; Wen et al., 2017; Butovskaya et al., 2018, 2022; 
Skomina et al., 2020; Kleisner et al., 2021]. 

В 2021 году в Вестнике Московского Уни-
верситета вышла работа Гончаровой с соавто-
рами [Гончарова, Кастро Степанова, 2021], пока-
завшая, что разница между значениями измери-
тельных признаков, полученных с помощью 
прямых измерений на испытуемом и по фото-
графии не выходит за рамки допустимых рас-
хождений между исследователями, если толщи-
на мягких тканей над костью невелика. Исклю-
чение составили высотные размеры лиц, 
«Морфологическая высота лица» и «Физионо-
мическая высота лица» по которым различия 
прямых измерений и измерений по фотоизобра-
жениям превышали допустимые. Ранее нами 
также было показано на выборке чувашей, что 
результаты анализа размерных показателей ли-
ца, полученные методом прямого измерения и 
измерений на фотоизображениях достаточно 
хорошо сопоставимы [Комарова с соавт., 2024].  

Целью данного исследования являлась 
оценка возможности использования портретов 
как замены полевого антропологического изме-
рения лица. Для этого было проведено сравне-
ние двух массивов кефалометрических данных: 
полученных путɺм прямых измерений, с разме-
рами, полученными в результате работы с ан-
тропологическими фотографиями тех же людей. 
В работе была использована выборка тувинцев, 
представляющих центрально-азиатский тип се-
вероазиатской малой расы [Рогинский, Левин, 
1978]. 
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Материалы и методы 

Выборка 
Тувинская выборка, использованная в 

нашей работе, была исследована в ходе тувин-
ской экспедиции под руководством В.В. Бацеви-
ча в 2002 году, в городе Кызыл, Республика Ты-
ва. Выборка составила 174 человека (87 женщин 
и 87 мужчин) в возрасте от 17 до 26 лет.  

На рисунках 1 и 2 представлены обобщɺн-
ные портреты, которые визуализируют типоло-
гический вариант облика молодых тувинцев и 
тувинок [Маурер, Бацевич, 2020].  

 
Для каждого индивида провели прямые 

антропометрические измерения. Фотоизображе-
ния респондентов были оцифрованы и переве-
дены в формат jpeg. Размеры, получаемые по 
портретам, были идентичны программе с пря-
мыми измерениями на лице.  

Антропометрические измерения и фото-
съɺмка проводились с соблюдением правил 
биоэтики и подписанием протоколов информи-
рованного согласия. 

Ниже приведɺн список антропометриче-
ских размеров, которые были задействованы в 
данном исследовании [Негашева, 2017]: 

1. Физиономическая высота лица 
2. Морфологическая высота лица 
3. Скуловой диаметр 
4. Нижнечелюстной диаметр 
5. Высота носа (от точки «nasion») 
6. Высота верхней губы 
 
Представленный перечень прямых изме-

рений соответствует традиционной антрополо-
гической программе, принятой в НИИ антропо-
логии МГУ. Обработка фотографий производи-
лась в программе tpsDig232. Нашей целью 
было таким образом построить измерения по 
фотографиям, чтобы максимально приблизить 

  
Рисунок 1. Обобщɺнный портрет мужской  

части тувинской выборки 
Figure 1. Generalized portrait of the male part of 

the Tuvan sample 

Рисунок 2. Обобщɺнный портрет женской  
части тувинской выборки 

Figure 2. Generalized portrait of the female part 
of the Tuvan sample 
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их к измерениям на живых. Программа позволя-
ет проводить данную процедуру, конвертируя 
расстояние, измеренное в пикселях, в сантимет-
ры/миллиметры. Перечисленные выше антро-
пометрические размеры отмечались на фото-
графиях (рис. 3).  

 
Методы анализа  

Статистическая обработка данных осу-
ществлялась при помощи пакета программ 
SPSS с применением метода корреляционного 
анализа для сравнения значений размеров, по-
лученных двумя путями: с помощью прямых из-
мерений и по фотографиям. Также, авторами 
были рассчитаны уравнения регрессии для всех 
антропометрических признаков. Благодаря этим 
уравнениям также становится возможным сопо-
ставить значения размеров, полученные прямы-
ми измерениями человека и измерениями, вы-
полненными по антропологическим портретам. 

 
Результаты 

В представленных ниже таблицах 1 и 2 
содержатся описательные статистики по всем 
антропометрическим размерам, полученным по 
прямым измерениям и фотографиям.  

 
 

Корреляционный анализ 
В отношении тувинцев мужчин в данном 

исследовании наблюдается минимальный ко-
эффициент корреляции у размера «высота 
носа» (0,19), что отображено в таблице, в то 
время как «скуловой диаметр», наоборот, по-
казывает более надежные результаты (0,69) 
(табл. 3).  

В женской части тувинской выборки по 
результатам, представленным в таблице, са-
мый низкий коэффициент корреляции наблю-
дается у размера «высота верхней губы» и 
имеет значение 0,52. А «физиономическая вы-
сота лица» обладает наибольшим уровнем 
сопоставимости – 0,91 (табл. 3). В целом мы 
можем наблюдать более высокие коэффици-
енты корреляции именно в женской группе, по 
сравнению с мужской.  

 
Регрессионные уравнения 

Следующим этапом работы являлось по-
строение регрессионных уравнений. В таблицах 
4 и 5 представлены регрессионные уравнения, 
выведенные для сравнения значений размеров, 
полученных прямыми измерениями и вычис-
ленных по фотографиям, для выборки тувин-
цев. Они составлены так, чтобы можно было 
вычислить значение определɺнного размера на 
лице по значению размеру на фотографии. По 
результатам данных регрессионных уравнений, 
представленных в таблицах, можно сделать 
вывод, что ошибка измерения в большинстве 
случаев довольно значительна. Но в большей 
мере это относится к таким размерам лица как 
нижнечелюстной диаметр и особенно физио-
номическая высота лица в женской части ту-
винской выборки (табл. 4).  

В мужской части тувинской выборки мы 
можем наблюдать гораздо большие значения 
стандартной ошибки определения практически 
по всем признакам, в отличие от женской. Это 
согласуется с данными по корреляционному 
анализу, что описано выше. Стандартные 
ошибки в данном случае по всем признакам, 
за исключением высоты верхней губы, отли-
чаются на большее значение (3-6 мм), чем до-
пустимо между исследователями (2 мм) 
(табл. 5). Однако, наибольшие различия при-
сущи таким размерам, как морфологическая и 
физиономическая высоты лица.  

 
Рисунок 3. Размеры, которые брали  

на фотоизображениях 
Figure 3. Measurements from photographs 
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Обсуждение 
Корреляционный анализ 

Минимальные значения корреляции у вы-
соты носа могут быть объяснены с точки зрения 
проблемы определения точек на плоскостном 
фотоизображении [Бунак, 1959; Абдушелишвили, 
Павловский, 1979]. Точка nasion или же верхнено-
совая точка на фотографиях может определяться 

только по нижнему краю бровей при условии их 
обычного развития. Данная ненадɺжность опреде-
ления может привести к подобным недостоверным 
результатам. Подносовая точка subnasale также 
достаточно трудноопределяема на анфасной 
фотографии при положении головы во франк-
фуртской горизонтали, но участвует в измерении 
двух размеров — высоты носа и высоты верхней 

Таблица 1. Описательные статистики для мужской части выборки тувинцев.  
Прямые измерения и по портретам 

Table 1. Descriptive statistics for the male part of the sample of Tuvans. Direct measurements 
and from portraits 

Признак Размер  
выборки 

Средние  
значения  
(прямые  

измерения) 

Стандартные  
отклонения  

(прямые  
измерения) 

Средние  
значения  

(портреты) 

Стандартные  
отклонения  
(портреты) 

Скуловой диаметр 87 149,44 5,34 149,46 6,74 
Нижнечелюстной диаметр 87 112,33 5,30 114,49 7,40 
Физиономическая высота лица 87 197,82 8,86 196,33 13,69 
Морфологическая высота лица 87 134,69 6,34 134,57 9,61 
Высота носа 87 63,26 3,64 63,68 8,69 
Высота верхней губы 87 16,69 2,45 22,36 2,11 

 
Таблица 2. Описательные статистики для женской части выборки тувинцев.  

Прямые измерения и по портретам 
Table 2. Descriptive statistics for the female part of the sample of Tuvans. Direct measurements 

and from portraits 

Признак Размер  
выборки 

Средние  
значения  
(прямые  

измерения) 

Стандартные  
отклонения  

(прямые  
измерения) 

Средние  
значения  

(портреты) 

Стандартные  
отклонения  
(портреты) 

Скуловой диаметр 87 139,77 4,93 142,00 5,71 
Нижнечелюстной диаметр 87 107,26 4,18 107,29 5,04 
Физиономическая высота лица 87 186,63 8,11 188,48 8,99 
Морфологическая высота лица 87 124,72 5,30 124,94 5,13 
Высота носа 87 60,45 3,29 61,00 3,71 
Высота верхней губы 87 14,77 1,74 19,94 1,62 

 
Таблица 3. Коэффициенты корреляции значений признаков, полученных по измерениям 

прямым и по фотографиям.  
Table 3. Correlation coefficients of feature values obtained from direct measurements and from 

photographs 

Признак Юноши Девушки 

Скуловой диаметр 0,69 0,80 

Нижнечелюстной диаметр 0,61 0,70 

Физиономическая высота лица 0,60 0,91 

Морфологическая высота лица 0,31 0,84 

Высота носа 0,19 0,76 

Высота верхней губы 0,61 0,52 
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губы. Это может служить объяснением тому 
факту, то данные размеры имеют одни из самых 
низких значений корреляции и сопоставимости. 
При проведении прямых измерений получается 
гораздо точнее расставить данные точки, тогда 
как их постановка на портретах требует даль-
нейшей методической проработки.  

 
Регрессионные уравнения  

Антропологи часто сталкиваются с про-
блемой сопоставления данных, полученных раз-
ными исследователями с использованием раз-
ных методов. Это особенно актуально, когда ме-
тоды сбора материала различаются. Для 
решения этой проблемы существуют способы 
корректировки данных, полученных разными ав-
торами и с использованием разных методик. 
Один из таких способов — использование ре-
грессионных уравнений. Они позволяют учесть 

систематические расхождения между данными, 
полученными с помощью разных методов.  

Полученные результаты показали, что 
именно такие размеры как физиономическая 
высота лица и морфологическая высота лица 
из всех остальных отличаются более, чем это 
допустимо между исследователями — на 3 и 6 
мм в женской и мужской частях выборки, соот-
ветственно. Это самые большие показатели 
стандартной ошибки определения для нашей 
выборки. Подобные результаты могут быть 
объяснены тем фактом, что некоторые кефа-
лометрические точки, отмеченные на плоском 
изображении, отличаются от реальных точек 
на лице, так как не могут быть расставлены в 
соответствии с правилами антропометриче-
ских измерений. Например, точка gnathion на 
анфасных фотографиях ставится на передней 
части подбородка, а не на нижней, как описы-

Таблица 4. Регрессионные уравнения для перевода измерений по фотографии к реальным 
размерам. Женщины 

Table 4. Regression equations for converting measurements from a photograph to direct  
measurements. Women 

Признак Уравнение регрессии Коэффициент  
корреляции размеров (R) 

Стандартная ошибка 
определения (мм) 

Скуловой диаметр Xл=41,14+0,70*Xф 0,80 2,94 

Нижнечелюстной диаметр Xл=43,82+0,59*Xф 0,71 2,95 

Физиономическая высота лица Xл=31,77+0,82*Xф 0,91 3,37 

Морфологическая  высота лица Xл=16,78+0,86*Xф 0,84 2,91 

Высота носа Xл=18,99+0,68*Xф 0,77 2,12 

Высота верхней губы Xл=3,70+0,56*Xф 0,52 1,49 
 

Таблица 5. Регрессионные уравнения для перевода измерений по фотографии к реальным 
размерам. Мужчины 

Table 5. Regression equations for converting measurements from a photograph to direct  
measurements. Men 

Признак Уравнение регрессии Коэффициент  
корреляции размеров (R) 

Стандартная ошибка  
определения (мм) 

Скуловой диаметр Xл=65,16+0,56*Xф 0,71 3,77 

Нижнечелюстной диаметр Xл=59,22+0,46*Xф 0,65 4,06 

Физиономическая высота лица Xл=113,79+0,43*Xф 0,66 6,68 

Морфологическая высота лица Xл=104,86+0,22*Xф 0,34 6,00 

Высота носа Xл=56,24+0,11*Xф 0,26 3,53 

Высота верхней губы Xл=0,82+0,71*Xф 0,61 1,95 
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70 
вается в методическом пособии «Основы ант-
ропометрии» М.А. Негашевой [Негашева, 2017], 
что объясняет наблюдаемые расхождения в фи-
зиономической и морфологической высоте лица. 
Об этом же писали Н.Н. Гончарова и А.А. Кастро 
Степанова, указав на более значительные рас-
хождения в результатах измерений, чем обычно 
допускается между исследователями, именно у 
данных лицевых размеров [Гончарова, Кастро 
Степанова., 2021].  

 
 

Заключение 
В заключение можно сказать, что метод 

определения кефалометрических размеров по 
фотоизображениям важен и оправдан как аль-
тернатива прямым измерениям при невозмож-
ности проведения последних.  

В работе были выявлены половые разли-
чия по степени сопоставимости ряда антропо-
метрических признаков (при использовании двух 
методов измерений лица): у женщин степень 
корреляции значений размеров выше, нежели у 
мужчин. По результатам регрессионного анали-
за наблюдается та же картина, когда в женской 
части выборки стандартные ошибки определе-
ния признаков имеют меньшие значения при 
сравнении с мужской частью.  

В нашей предыдущей работе с чувашской 
выборкой [Комарова с соавт., 2024] было выяв-
лено, что у чувашей хуже всего коррелирует 
такой размер как высота носа. Здесь мы можем 
сделать аналогичный вывод по итогам корре-
ляционного анализа – высота носа имеет ми-
нимальные коэффициенты корреляции, также, 
как и высота верхней губы. Было также выяв-
лено, что у мужчин чувашей лучше соотносятся 
широтные размеры, а у женщин высотные. Мы 
не можем сделать похожий вывод о тувинцах, 
так как в данной работе анализу подвергались 
всего 2 широтных размера и 4 высотных. Но 
уже упоминалось выше, что у женщин в прин-
ципе выше коэффициенты корреляции. Осо-
бенно видно разницу в морфологической высо-
те лица. 

Определенные лицевые размеры требуют 
дальнейшей методической проработки ввиду 
трудности их определения на портрете — плос-
костном изображении. В данном случае исполь-
зование 3D-моделей может быть успешнее и 
давать более точные результаты.  
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ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF A METHOD FOR  

OBTAINING HUMAN FACIAL DIMENSIONS FROM 
ANTHROPOLOGICAL PHOTOGRAPHS 

 
Introduction. The possibility of using facial photographs as a replacement for direct anthropometric 

measurements is being considered. The application of traditional anthropometric measurement program is 
currently facing significant ethical and psychological difficulties, particularly in measurements of the head and 
face. As a result, anthropologists worldwide are increasingly substituting direct measurements with measure-
ments obtained from photographic images. This transition has been significantly facilitated by the advance-
ment of photographic technology. However, the methodology for utilizing photogrammetric data as a full re-
placement for direct measurements requires further development and a greater number of studies. 

Materials and methods. The material for the research consisted of cephalometric data and anthropo-
logical photographs of Tuvans examined during the 2002 expedition under the leadership of V.A. Batsevich. 
The Tuvan sample consisted of 174 individuals, including 87 women and 87 men aged between 17 and 26 
years. Statistical data analysis was carried out using the SPSS software package. Correlation analysis meth-
ods and regression equations were used to assess the comparability of dimensions obtained through direct 
anthropometric measurements and from portraits. 

Results. A comparison was made between the dimensions obtained in field conditions and their coun-
terparts obtained from photographs. Gender differences were identified in assessing the degree of comparabil-
ity of facial dimensions obtained by two methods: through portraits and direct measurements. In the female 
part of the sample, the degree of correlation was higher and the standard error values were lower. It was found 
that for dimensions (facial height, nose height, upper lip height) that require points difficult to determine on a 
planar image, lower correlation values were observed. The unreliability of dimensions in this part of the face 
was confirmed by the results of constructing regression equations and the high standard error obtained for 
them. 

Conclusion. Overall, the photogrammetry method is justified in conditions where direct anthropometric 
measurements are not feasible. However, further research is needed to optimize the process of placing diffi-
cult-to-determine points on a portrait for certain dimensions. 

 
Keywords: human biology; face; anthropometry; Tuvans; anthropological photography 
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CREATING A COMPOSITE PORTRAIT: COMPARISON OF  
TWO METHODS 

 
 
Introduction. A valuable source of anthropological information is the so-called composite portrait, 

which creates an idea of the «average» type of a particular population group. A composite portrait is a kind 
of cognitive tool that allows the visualization of the integral morphological characteristics of the variability 
of the face and elements of appearance. This article is devoted to a comparative analysis of two methods 
of creating composite photographic portraits. 

Materials and methods. The material for the study was photographs of Santal women (N=64), from 
which composite portraits were generated in two different ways: 1) using two fixed points in Adobe Pho-
toshop; 2) by three points in the faceONface computer program, developed specifically for creating gener-
alized portraits. 

Results and discussion. In a composite photograph obtained by the classical method of F. Galton 
by combining photographs at two pupillary points, the upper half of the face is recorded more clearly in the 
eye area, but the lower tier of the face remains fuzzy and blurry. When using the third, oral point, we get a 
clearer picture in the mouth area without losing clarity in the eye area. At the same time, constructing a 
composite portrait using two fixed points creates an image that reflects the entire range of variability in 
facial height in the population, and when using three points, facial height is averaged. 

Conclusion. Unlike a composite portrait obtained by the classical method, combining photographs 
at three points gives a more attractive image, but at the same time we lose the opportunity to capture the 
large range of variability in facial height. However, both portrait fusion methods create a developed model 
that can be used by researchers, museum staff, forensic scientists among others.  

Keywords: biological anthropology; composite portrait; Santal; faceONface; Galton 
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Introduction 
In the late 1870s, Francis Galton, the statisti-

cian and inventor of eugenics, began a series of 
scientific photographic experiments in what he 
called «composite portraiture». He did so by layer-
ing the individual portraits of a given number of 
people onto a single photographic plate, through a 
process of partial exposure of each image. The 
main aim of his work was to create a «recognizable 
criminal type» as well as an averaged portrait of the 
sick, among some others [Galton, 1879a, 1879b]. 
Although Galton is still recognized for his contribu-
tion to statistics, composite portraiture had almost 

no uptake amongst other scientists or even anthro-
pometricians at that time, with the notable exception 
of Galton’s lifelong collaborator, Karl Pearson, as 
well as a small number of American eugenicists in 
the 1920s. It is indispensable to name Efim M. 
Chepurkovsky, who was one of the firsts in the 20th 
century to implement the method of composite por-
traits in physical anthropology. Nowadays, especial-
ly with the development of graphic technologies, 
composite portraits are used for a variety of studies 
in different anthropological areas. For example, a 
large study of The Face Research Lab of the Uni-
versity of Glasgow created averaged portraits from 
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woman all around the globe, but the authors did not 
disclose the source of the photos that went into 
each portrait nor how many images each composite 
resulted from, but they do provide the software used 
and allow the general public to try it as well (Available 
at: https://petapixel.com/2011/02/11/average-faces-of-
women-in-40-countries/. Accessed 23.05.2024). Alt-
hough, because of the abovementioned, these im-
ages cannot be used in ethnological studies, they 
do provide a general image of different ethnicities. 
Composite portraits are actively used in different 
biopsychological studies, especially those dedicated 
to human beauty (for example: [Butovskaya et al., 
2014; Krejza et al., 2021]). Among Russian anthro-
pologists composite portraits have been actively 
used since the 1960s to represent people living in 
different regions and of various anthropological 
types [Maurer, Perevozchikov, 2002; Perevoz-
chikov, Maurer, 2009; Perevozchikov et al., 2015]. 
While working on the creation of composite por-
traits, different experiments were made, making it 
possible to connect the technical process of crea-
tion (number of samples, the mechanism of the ac-
cumulation of separate images on the photosensi-
tive layer and others) with the scientific estimation 
of the generalized image. It must be emphasized 
that it is indispensable to use a populational ap-
proach to photo selection, as well as to follow the 
recommendation of anthropological photography. 

 
 

Materials and methods 
We used the materials, result of the work of 

the Russian-Indian anthropological expedition in 
2018 [Bandopadhyay et al., 2018], organized by the 
Paleoethnology Research Center (Russia), the K.A. 
Timiryazev State Biological Museum (Russia) and 
the Department of Anthropology of the University of 
Calcutta (Republic of India). This is a sample of 214 
Santals of West Bengal living in the village Pearson 
Pally (near Bolpur). The composite portraits are the 
result of the processing of anthropological photo-
graphic data, carried out in the field by Yu.A. Ale-
kseev. Photographic fixation was carried out ac-
cording to the generally accepted methodology in 
the Frankfurt horizontal in three main projections 
(front, three-quarters and profile) with a millimeter 
scale that allows to scale images and take meas-
urements from a photograph. Also, additional an-
gles refinements, proposed by A.M. Maurer, were 
involved: full face with closed eyes and shooting of 
the face with the head thrown back.  

Based on the obtained photographic material 
from the Russian-Indian anthropological expedition, 
composite portraits were compiled by A.Kh. Chirko-
va using a special program faceONface, which cur-
rently allows to obtain digital photo generalizations 
of increased clarity by overlaying and comparing 
images at three points: two pupillary (pupillion) and 
oral (stomion) (fig. 1) [Maurer et al., 2014; Maurer, 
Syroezhkin, 2015]. For clarity, in figure 1 we can 
see examples of composite portraits of Santals cre-
ated in this program. Composite photo portraits of 
Santal people in all three projections have been 
previously published [Bandopadhyay et al., 2018; 
Russian-Indian Anthropological …, 2022].  

 
In this research composite photo portraits 

were obtained using two methodologies. A.A. Castro 
Stepanova created the portraits using a raster 
graphics editor, while A.Kh. Chirkova used the spe-
cial computer program faceONface. From the col-
lected material we used 64 separate photos of Santal 
women. The age range of individual portraits is 18–
75 years old; the average age is 37 years old. 

The algorithm of creating portraits using a 
graphic editor (for example, Photoshop, GIMP, 
Krita) is an analogy of Galton’s method, superim-
posing one photograph into another in a way that 
the pupils are aligned. The first layer is set to 100% 
opacity, and subsequent layers are layered at 50%, 
33%, 25%, and 20% opacity [Belikov et al., 2014]. 
The resulting generalized image combines five indi-
vidual portraits and can be further used as a sepa-
rate portrait, which can be combined with the same 
generalized images (fig. 2).  

 
It has to be noted, that when we create a 

composite portrait of only 5 people, we can see that 
in some of them the features of different persons do 
not align. Because we superimpose the images by 
the pupils, the area of the eyes remains relatively 
clear, while the area of the nose and the mouth can 
be extremely blurry. Nonetheless, some of these 
preliminary images are more or less clear in all are-
as. This occurs when the face height of the people, 
used in this specific composite portrait, is similar. 
Still, when we superimpose a few 5-person portraits 
on each other, we get a clearer, averaged, picture. 

The program faceONface was developed for 
the optimization of creating composite portraits ac-
cording to F. Galton by means of new digital images 
(authors-developers – A.B. Savinetsky and G.V. 
Syroezhkin).  

 

https://petapixel.com/2011/02/11/average-faces-of-women-in-40-countries/
https://petapixel.com/2011/02/11/average-faces-of-women-in-40-countries/
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The algorithm of creating portraits using this 
program consists of the following:  

first, the average interpupillary distance for 
the entire sample (in pixels) is calculated,  

then all of the individual images are resized 
(reduced or increased, respectively) to find the av-
erage interpupillary distance and simultaneously 
stretch or shorten in height, reaching the average 
distance between an oral point and a horizontal line 
passing through the pupils.  

 
These transformed images are sequentially 

superimposed on each other. 
The color of a pixel at each point is the aver-

age of all pixels that are in a certain point from all 
the images used. The sequence of the overlay does 
not affect the final image. It has to be noted that 
while using the program faceONface the researcher 
has to only indicate the position of the fixed points 
(pupils and stomion), and everything else is done by 
the program automatically.  

 
 

Results and discussion 
As a result, we created composite portraits 

using the same photographs, but with two different 
methodologies – employing two and three fixed 
points. As expected, in the composite photo portrait 
obtained by the classical Galton pupil alignment 
method, elements of the eye region are reflected 
more or less clearly, but the lower tier of the face is 
indistinct, the dispersion of features of this area is 
obvious. When choosing the third point, we get a 
clearer picture in the mouth region, without losing 
clarity in the eye region (fig. 3 a, b). Nonetheless, 
when comparing the two portraits side by side  
(fig. 3 c), we can see that the images are relatively simi-
lar and it is clear that they depict the same population.  

Overall, we can denote the following main dif-
ferences in the methodologies, regarding the process 
of creation of composite portraits and their results.  

The methodology with 2 fixed points uses the 
«classical» Galton’s method, while using 3 fixed 
points is a sort of modification, that was not availa-
ble in the 19th century.  

 

 
Figure 1. Examples of the composite photographic portraits created in the faceONface program:  

Santal males (N=37, average age – 27 years) and Santal women (N=64, average age – 37 years) 
Рисунок 1. Пример обобщенных фотопортретов, созданных в программе faceONface:  

мужчины-санталы (N=37, средний возраст – 27 лет) и женщины-санталки (N=64, средний 
 возраст – 37 лет) 
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Figure 2. Illustration of an algorithm for creating a composite portrait using Adobe Photoshop, which is  

an analogue of F. Galton’s method 
Рисунок 2. Иллюстрация алгоритма создания обобщенного портрета с помощью программы 

Adobe Photoshop, аналогичный методу Ф. Гальтона 
 
 

 
Figure 3. Comparison of two methods for creating a composite portrait using two and three points: com-
bined of the upper (a) and the lower (b) parts of the face; comparing the results of facial generalization in 

two ways (c) 
Рисунок 3. Сравнение двух методов создания обобщенного портрета путем совмещения по двум 

и трем точкам: обобщение верхней (а) и нижней (b) частей лица; сопоставление результатов 
обобщения лица двумя способами (с) 
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The 2-point method does not require any 

special program and can be done in any graphic 
editor. Although a 3-point portrait can be created in 
a graphic editor as well, this procedure would be 
quite arduous and using a specialized program, 
such as faceONface, is recommended.  

Creating a composite portrait in a graphic edi-
tor can take up to 2,5 hours (for the superimposition 
of 50 photographs), while creating one in faceON-
face takes around 30 minutes. The first method re-
quires a lot of manual manipulations, while in the 3-
point method they are minimal.  

Using 2 fixed points creates an image that 
shows the whole face height variation within the 
population, while when using 3 fixed points the face 
height is averaged.  

So, in composite photographic portraits ob-
tained using the classical Galton method, in which 
photographs are aligned and generalized based on 
the pupils, the elements of the eye area are clearer, 
unlike the lower tier of the face. By combining photo-
graphs using the third point, we get a clearer picture in 
the mouth area, but at the same time we lose the op-
portunity to capture the scope of variability in facial 
height. At first it seemed that with the second method 
of composite photographs there was a transition from 
a population approach of research to a typological 
one. In fact, we observe such a picture regardless of 
the particular method of generalization we obtain the 
portrait with. Since, according to the technique of exe-
cution, the construction of a composite portrait be-
longs to the population method, which always subse-
quently leads to a typological picture in the essential 
sense. Thus, the method of composite photographic 
portrait eliminates the contradiction between popula-
tion and typological concepts, since it finds a place for 
both approaches in the description of biological varia-
bility [Perevozchikov, Maurer, 2009; Maurer 2006, pp. 
19–20]. And thus, the method of a composite portrait 
remains one of the most adequate and objective 
methods for describing anthropological types [Maurer, 
2021, pp. 12–13]. 

 
Conclusion 

A composite photograph objectively reflects 
population morphological features of a face and repre-
sents not only an integral image of a sample of indi-
viduals from a population, ethnic group or target 
group, but can also serve as a tool for understanding 
intragroup variability. According to the results of this 
study, using two fixed points creates an image that 
accounts for the range of variation in facial height in 
the population, while using three fixed points averages 

out facial height. The clear advantage of using the 
faceONface program is that, thanks to the advent of 
new digital technologies, it is possible to obtain a 
composite portrait of increased clarity, but the disad-
vantage is that it ignores the variability of facial height 
in the population. Regardless, both methodologies 
create a developed model that can be used by re-
searchers, museum staff, forensic experts and other 
specialists. 
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СОЗДАНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПОРТРЕТА: СРАВНЕНИЕ  

ДВУХ МЕТОДОВ  
 

Введение. Одним из ценных источников антропологической информации является обобщенный 
портрет, который создает представление о «среднем» типе той или иной группы населения. Обоб-
щенный портрет – это своего рода познавательный инструмент, позволяющий визуализировать ин-
тегральные морфологические характеристики изменчивости лица и элементов внешности. Данная 
статья посвящена сравнительному анализу двух способов создания обобщенных фотопортретов.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили фотографии женщин-
санталок (N=64), по которым были построены обобщенные портреты двумя разными способами: 1) 
по двум фиксированным точкам в программе Adobe Photoshop; 2) по трем точкам в компьютерной 
программе faceONface, разработанной специально для создания обобщенных портретов.  

Результаты и обсуждение. На обобщенном фотопортрете, полученном классическим мето-
дом Ф. Гальтона путем совмещения фотографий по двум зрачковым точкам, верхняя половина лица 
фиксируется более четко в области глаз, но нижний ярус лица остается нечетким и расплывчатым. 
При использовании третьей, ротовой, точки мы получаем более четкую картину в области рта, не 
теряя четкости в области глаз. В то же время построение обобщенного портрета по двум фикси-
рованным точкам создает изображение, которое отражает весь размах изменчивости высоты лица 
в популяции, а при использовании трех точек высота лица усредняется. 

Заключение. В отличие от обобщенного фотопортрета, полученного классическим методом, 
совмещение фотографий по трем точкам дает более привлекательное изображение, но при этом мы 
теряем возможность зафиксировать большой размах изменчивости высоты лица. Тем не менее, оба 
метода совмещения портретов создают развитую модель, которую могут использовать исследо-
ватели, сотрудники музеев, судебно-медицинские эксперты и другие специалисты. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Ключевые слова: биологическая антропология; обобщенный портрет; санталы; faceONface; Гальтон 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  
 

 

Мовсесян А.А. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, биологический факультет, кафедра антропологии, 

 Ленинские горы, д. 1, стр. 12, Москва, 119234, Россия 

 
АНТРОПОЛОГИЯ ЛЕВОРУКОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ  
 

Введение. Леворукость представляет собой сложный биологический и социальный фено-
мен, обусловленный генетическими, нейробиологическими и культурными факторами. Это  
явление связано с функциональной асимметрией мозга и может влиять на когнитивные процессы, 
восприятие и поведение.  

Материалы и методы. В статье рассматриваются различные теории происхождения и 
сохранения полиморфизма леворукости с использованием данных антропологических, нейробио-
логических и генетических исследований, а также анализа археологических находок и культурных 
практик древних гоминид.  

Результаты и обсуждение. Антропологические исследования показывают, что частота 
леворукости в человеческих популяциях варьирует от 10% до 25%, с географическими различиями, 
которые зависят от социальных и культурных факторов. В древних обществах праворукость 
была доминирующим признаком, что подтверждается археологическими находками, в то время 
как леворукость была редкостью, но не исключением. В историческом контексте леворукость 
часто воспринималась как отклонение от нормы, что приводило к стигматизации и ограниче-
нию социальных возможностей леворуких людей.  

Распространение леворукости связывается с действием трех групп факторов: патоло-
гических, социальных и генетических. Было показано, что леворукость связана с функциональ-
ной асимметрией мозга и может влиять на когнитивные процессы, восприятие и поведение. 
Наследуемость леворукости оценивается примерно в 24%. Полногеномный поиск генетических 
ассоциаций с ведущей рукой обнаружил 41 генетический вариант, связанный с леворукостью, и 
7 вариантов, связанных с амбидекстрией: вовлеченные гены регулируют также формирование и 
работу центральной нервной системы. Генетические варианты, предрасполагающие к левору-
кости, могут лежать также в основе части ассоциаций леворукости с некоторыми психиатри-
ческими расстройствами. Однако широко распространенный полиморфизм и относительная 
стабильность частоты леворукости в человеческих популяциях на протяжении длительного 
времени привели к гипотезам о еɺ поддержке различными видами отрицательного частотно-
зависимого отбора. 

Заключение. Антропологическое изучение механизмов леворукости помогает раскрыть 
вопросы эволюции человеческого мозга и развития общества и предоставляет ценные данные 
для понимания как биологических, так и социальных аспектов человеческой индивидуальности. 

Ключевые слова: биологическая антропология; эволюция леворукости; генетика леворукости; 
социальное восприятие леворукости; асимметрия мозга; стигматизация леворукости 
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Введение 

Леворукость – феномен, который на про-
тяжении веков привлекал внимание как ученых, 
так и обычных людей. Люди, пользующиеся пре-
имущественно левой рукой, были повсеместно 
распространены в человеческих популяциях 
еще с доисторических времен, и частота и вос-
приятие этого явления варьировали в различных 
географических регионах. Отношение к левору-
ким людям может служить индикатором соци-
альных норм, ценностей и предрассудков, суще-
ствующих в обществе.  

В настоящее время примерно 10–12% 
населения мира являются левшами [Coren, 
1990]. Это меньшинство, несмотря на свою чис-
ленность, оказывает заметное влияние на раз-
витие культуры, науки, искусства и технологий. 
Леворукость – не просто предпочтение исполь-
зования одной руки вместо другой; это явление, 
которое связано с функциональной асимметрией 
мозга и может влиять на когнитивные процессы, 
восприятие и поведение.  

С антропологической точки зрения, изуче-
ние леворукости открывает уникальную возмож-
ность исследовать взаимодействие биологиче-
ских, культурных и социальных факторов в че-
ловеческих обществах, затрагивая различные 
аспекты эволюции, нейробиологии и генетики. 
Цель данного обзора – осветить основные тео-
рии, объясняющие происхождение и сохранение 
леворукости в человеческой популяции с точки 
зрения эволюционной антропологии, а также 
проанализировать современные научные дан-
ные о нейробиологических, генетических и куль-
турных факторах, влияющих на распространɺн-
ность этого феномена. 

 
 
Материалы и методы 
В данной работе рассматриваются нейро-

биологические и генетические исследования, 
демонстрирующие связь патологических и 
наследственных факторов, а также межполу-
шарной асимметрии мозга с проявлением лево-
рукости. При этом особое внимание уделяется 
культурным и историческим аспектам восприя-
тия левшей. Анализ этнографических, историче-
ских и социологических источников позволяет 
выявить формы стигматизации и предрассудков, 
связанных с использованием левой руки, и по-
нять, как социальные установки влияли на рас-
пространɺнность и выявляемость леворукости в 
разные эпохи и в различных обществах. 

Результаты и обсуждение 
Относительная стабильность частоты ле-

ворукости в человеческих популяциях может ука-
зывать на то, что данный признак поддерживает-
ся определɺнными эволюционными механизма-
ми. Чтобы понять эволюционные процессы, 
связанные с леворукостью, важно иметь пред-
ставление о том, как этот признак изменялся на 
протяжении времени, а также в различных гео-
графических регионах. Примечательно, что Homo 
sapiens демонстрирует предпочтение определен-
ной руки, асимметричное на уровне всего вида. 
Начиная с эпохи верхнего палеолита, около 10 
000 лет назад, доля левшей изменилась очень 
незначительно, составляя в среднем около 10% 
[Coren, 1990]. Частота правшей в любой популя-
ции колеблется от 74% до 96% [Annett, 2002; 
Raymond, Pontier, 2004; Faurie et al., 2005].  

В отличие от человека, ни один другой вид 
приматов не проявляет столь высокие и устой-
чивые частоты популяционных предпочтений 
праворукости, что указывает на то, что крайно-
сти как направления, так и силы асимметрии 
рук (т. е. праворукость на уровне всего вида) 
могли возникнуть после расхождения с послед-
ним общим предком [Uomini, 2009]. Наблюде-
ния за экспериментальными и спонтанными 
движениями рук у обезьян, как в неволе, так и в 
дикой природе, показывают, что человекооб-
разные обезьяны не демонстрируют стабиль-
ной популяционной согласованности в паттер-
нах использования рук на уровне всего вида 
[Colell et al., 1995; Papademetriou et al., 2005]. 
Отдельные индивиды, как правило, амби-
декстральны (используют обе руки с одинако-
вым предпочтением) для большинства задач и 
амбилатеральны (специализируются на одной 
руке для определɺнных задач, например, ис-
пользуют правую руку для одних задач и левую 
для других) для нескольких задач [McGrew, 
Marchant, 2001; Fletcher, Weghorst, 2005]. В не-
которых популяциях наблюдается левосторон-
нее предпочтение (например, при ловле терми-
тов у диких шимпанзе в Гомбе) [Lonsdorf, 
Hopkins, 2005]. Эти данные подчеркивают уни-
кальность манипулятивных навыков у человека, 
поскольку у Homo sapiens в различных, не свя-
занных между собой популяциях, разделенных 
значительными расстояниями и временными 
промежутками, преобладает праворукость. Бо-
лее того, ни одна популяция Homo sapiens не 
является полностью леворукой или амби-
декстральной [Llaurens et al., 2009]. 
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Леворукость  

у древних гоминидов 
Об относительной редкости леворукости 

у древних людей можно судить на основе ана-
лиза ископаемых образцов скелетов, каменных 
орудий труда и различных других артефактов 
[см.  обзор Steele, Uomini, 2005]. Анализ форм 
различных орудий гоминидов возрастом около 
500 000 лет показал, что большинство из них 
были изготовлены и использовались правшами 
[Phillipson, 1997]. По словам археолога Никола-
са Тота, еще 1,5 миллиона лет назад более по-
ловины ранних каменных орудий были высече-
ны правой рукой [Toth, 1985]. Дополнительным 
косвенным свидетельством доисторической 
праворукости служит скелет Homo ergaster, 
возрастом около 1,6 миллиона лет, найденный 
в Кении группой Ричарда Лики. Некоторые ана-
томические особенности – например, различия 
в длине локтевых костей и глубине крепления 
дельтовидных мышц к ключице – указывают на 
предпочтение правой руки [McManus, 2002]. 
Более того, следы от разбивания черепов па-
вианов Australopithecus africanus (2–3 миллиона 
лет назад) также демонстрируют паттерны, ха-
рактерные для правшей [Milenković et al, 2019]. 
Длина костей руки у неандертальцев возрастом 
35 000 лет свидетельствует о преобладании 
праворукости в 93% случаев [Trinkaus et al., 
1994; Llaurens et al., 2009]. При объединении 
данных о состоянии зубов с информацией об 
эндокастах и асимметрии плечевой кости у 
неандертальцев выяснилось, что из 28 особей 
25 были праворукими, двое – леворукими 
[Uomini, 2009]. 

Одним из методов изучения леворукости в 
древности является анализ палеолитического 
искусства. Исследования показывают, что рас-
пределение правых и левых отпечатков может 
отражать присутствие левшей среди древних 
художников [Uomini, 2009]. Отпечатки рук на сте-
нах пещер, таких как Эль-Кастильо в Испании и 
Пеш-Мерль во Франции, дают возможность 
определить, какая рука использовалась для со-
здания отпечатка. Во всех случаях задействова-
ны обе руки – и правая, и левая, однако чаще 
фиксируется использование левой руки. На пер-
вый взгляд это может показаться парадоксаль-
ным, но подобная ситуация указывает на преоб-
ладание правшей: как правило, к стене прижи-
мают и обводят краской именно не ведущую 
руку (см.: обзор у Steele & Uomini, 2005). 

 

Отношение к леворукости  
в древних цивилизациях  

Леворукость, как и другие формы челове-
ческой индивидуальности, с древних времен 
была объектом интереса, страха и даже пред-
взятости. В отличие от праворукости, которая с 
самых ранних эпох считалась нормой, левору-
кость была наделена множеством негативных 
ассоциаций и мифов, что приводило к стигмати-
зации левшей в различных культурах и истори-
ческих периодах. Процесс становления этой 
стигматизации можно проследить от древних 
времен до новейшей истории, когда леворукость 
всɺ ещɺ воспринималась как отклонение от 
нормы.  

Культурные нормы древних цивилизаций, 
от Греции и Рима до Китая, Египта и Месопота-
мии, способствовали преобладанию праворуко-
сти, что искусственно уменьшало число биоло-
гически леворуких людей. Почти во всех этих 
странах для церемоний и приема пищи исполь-
зовалась правая рука и осуждалась леворукость. 
В римской культуре латинское слово «sinister» 
означало «левый», но со временем приобрело 
значение «зловещий» или «неблагоприятный» 
[Kushner, 2017]. Древние римляне утверждали, 
что ношение обручального кольца на левом 
пальце поможет отбиться от зла, которое нахо-
дится на левой руке. Рукопожатие правой рукой 
при приветствии также восходит к Древнему Риму 
как доказательство отсутствия скрытого оружия. 
Судя по всему, Юлий Цезарь поощрял этот риту-
ал, постоянно опасаясь убийства [Coren, 1992]. 

Греческое слово «ἀριστερός» (aristeros) 
означает «левый» и иногда ассоциировалось с 
неблагоприятными признаками, тогда как 
«δεξιός» (dexios) – «правый», имело позитивные 
коннотации [McManus, 2002]. В десяти первых 
принципах, сформулированных древнегрече-
ским математиком и философом Пифагором, 
правая сторона ассоциировалась со светом, 
добром, мужским началом и прямотой, тогда как 
левая сторона связывалась с тьмой, злом, жен-
ским началом и кривизной [Corballis, 1983].  

Анализ праворукости в Библии обнаружил 
около 100 положительных упоминаний о «пра-
вом» и правой руке и около 25 отрицательных 
упоминаний о «левом» и левой руке. Подобную 
точку зрения можно найти и в Коране. Как в ис-
ламе, так и в индуизме во время торжественных 
церемоний используется исключительно правая 
рука [Milenkovic et al., 2019].  
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В то же время в древнем Китае Инь ассо-

циировался с правой стороной, женским нача-
лом и темнотой, в то время как Ян связывался с 
левой стороной, мужским началом и светом 
[Corballis, 1983]. Леворукость могла рассматри-
ваться как преимущество в военном контексте, 
поскольку леворукие воины могли удивлять про-
тивника нестандартной тактикой. Известен исто-
рический пример племени Вениамина из биб-
лейских текстов, где упоминаются леворукие 
воины, искусно владевшие оружием [Ветхий За-
вет, Книга Судей 20:16]. 

 
Отношение к леворукости в Средние века  

и в Новой истории 
В Средние века в Европе леворукость 

также часто связывалась с негативными пред-
ставлениями. Под сильным влиянием католиче-
ской церкви леворукость стала ассоциироваться 
с «дьяволом» и «слабостью». Во времена инкви-
зиции леворукости было достаточно, чтобы при-
говорить женщину к смерти как ведьму [Coren, 
1992]. 

В XVIII и XIX веках дискриминация левшей 
была сильной и официально признанной. Она 
включала в себя такие практики, как связывание 
левой руки ребенка за стулом или телесные 
наказания любого, кто был пойман на письме 
левой рукой. Во время промышленной революции 
леворукость была особенно неблагоприятной, так 
как машины и инструменты были разработаны 
для правшей [Coren, 1992]. В XIX веке итальян-
ский криминалист и врач Чезаре Ломброзо  
связывал леворукость с жестокостью и преступ-
ностью. К счастью, его идеи о леворукости и  
человеческом поведении позже были отброше-
ны [Kushner, 2011]. 

Повсеместное доминирование праворуко-
сти было признано в 1837 году английским вра-
чом сэром Томасом Уотсоном, который писал: 
«Использование правой руки в отличие от левой 
является всеобщим во всех народах и странах. 
Я верю, что никогда не существовало народа 
или племени левшей. ... Среди изолированных 
племен Северной Америки, которые совсем не-
давно стали известны цивилизованному миру, 
не встречалось ни одного исключения из общего 
правила. Капитан Бэк сообщил мне, что стран-
ствующие семьи эскимосов, с которыми он 
встречался во время своих многочисленных экс-
педиций к Северному полюсу, все бросали копья 
правой рукой и сжимали луки левой» [Watson, 
1836].  

Культурные предубеждения и стигматиза-
ция во все эпохи влияли на практику использо-
вания рук. Тем не менее, в популяциях гомини-
дов в доисторические и исторические времена 
существовал полиморфизм в преимуществен-
ном использовании рук, с общим доминировани-
ем правшей. Полиморфизм, по-видимому, со-
хранялся в течение значительного эволюцион-
ного времени, что позволяет предположить, что 
отбор мог играть важную роль в сохранении это-
го разнообразия. 

Одним из показателей полиморфизма яв-
ляются вариации частот правшей и левшей в 
различных популяциях. Так, исследования ча-
стоты леворукости на основании данных о ме-
тании ядра в 14 странах Америки, Африки, Ев-
ропы, Азии и Австралии обнаружили диапазон 
от 5 до 25,9%, что свидетельствует о важных 
географических различиях в предпочтениях рук 
[Raymond, Pontier, 2004]. Такие же географиче-
ские различия наблюдались и в отношении 
предпочтений при письме: в опросе 12 000 че-
ловек из 17 стран левшами были от 2,5 
до12,8% [Perelle, Ehrman, 1994]. Аналогичный 
диапазон вариаций левосторонних частот (от 
3,3 до 26,9%) обнаружен и при исследовании 
традиционных обществ [Faurie et al., 2005].  Бо-
лее того, в большинстве изученных популяций 
доля левшей среди женщин была ниже, чем 
среди мужчин [Raymond, Pontier 2004; Medland 
et al., 2004; Papadatou-Pastou et al., 2008], что 
свидетельствует о важном влиянии пола на де-
терминизм предпочтения рук. В России, по раз-
ным оценкам, около 10–15% населения явля-
ются левшами, при этом в средней полосе Рос-
сии их численность составляет 6,7%, в Москве 
– 3,4%, среди коренных жителей Таймыра – 
33,8% [Чуприков, Волков, 2005]. Обширный ме-
таанализ по выборке в 2 396 170 человек 
[Papadatou-Pastou et al., 2020] показал, что при 
строгих критериях леворукости еɺ распростра-
нɺнность в среднем составляет около 9,3%, при 
более мягких – до 18,1%, а наиболее надɺжная 
оценка – около 10,6%. По мнению авторов, уни-
версальные эволюционные механизмы под-
держивают соотношение примерно 1:10, в то 
время как культурные факторы могут его кор-
ректировать. 

Распространение леворукости связывает-
ся с действием трех групп факторов: патологи-
ческих, социальных и генетических. 
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Патологические  

факторы 
Существенное влияние на частоту левору-

кости оказывают факторы окружающей среды. 
Так, на формирование леворукости у людей мо-
гут влиять некоторые особенности развития. Ас-
социации между леворукостью и проблемами со 
здоровьем привели к различению патологиче-
ской леворукости, возникающей из-за стрессов 
развития, и семейной леворукости, обусловлен-
ной генетикой [Harris, Carlson, 1988]. Эта гипоте-
за предполагает, что некоторые люди становят-
ся левшами вследствие перенесенных патоло-
гий. Так, например, повышенная частота левшей 
среди пациентов с расстройствами центральной 
нервной системы (например, шизофрения, эпи-
лепсия, умственная отсталость, проблемы с 
обучением) объясняется тем, что раннее повре-
ждение мозга может привести к переключению 
на леворукость [Satz et al., 1985]. Таким обра-
зом, любые стрессоры или патологические фак-
торы, нарушающие нормальное развитие и вы-
зывающие смену предпочтительной руки, могут 
привести к более высокой доле левшей [Coren, 
Halpern, 1991].  

Гормональные факторы внутриутробной 
среды, особенно высокие уровни пренатального 
тестостерона, также считаются возможной при-
чиной леворукости [Geschwind, Galaburda, 1985]. 
Повышенный тестостерон может замедлять раз-
витие левого полушария, что ведет к леворуко-
сти и слабой латерализации [Geschwind, Behan, 
1982]. Эта теория не исключает генетические 
механизмы, так как уровни пренатального тесто-
стерона имеют генетическую составляющую 
[Manning et al., 2000]. 

Было высказано предположение, что ле-
ворукость является результатом повреждения 
левого полушария мозга в перинатальный пери-
од из-за гипоксии, вызванной стрессом при ро-
дах (например, преждевременные или затяжные 
роды, резус-несовместимость, ягодичное пред-
лежание, многоплодная беременность, синдром 
дыхательных расстройств, первая беремен-
ность, возраст матери), и изменение предпочте-
ния руки может быть остаточным эффектом ро-
довой травмы, поскольку левое полушарие бо-
лее уязвимо к воздействию гипоксии, чем правое 
[Bakan, 1971;  Bakan et al., 1973]. Некоторые ис-
следования действительно показали повышен-
ную частоту левшей среди детей с историей ро-
дового стресса и у лиц с различными неврологи-
ческими нарушениями [Schwartz, 1988; Williams 

et al., 1992]. Однако другие авторы не подтвер-
дили эту гипотезу [Annett, Ockwell, 1980; 
McManus, 1981]. 

Существуют также данные, подтверждаю-
щие повышенную частоту леворукости среди 
детей с экстремально низкой массой тела при 
рождении [O’Callaghan et al., 1987; Powls et al., 
1996]. Наиболее часто предполагаемое объяс-
нение связывает леворукость с ранним повре-
ждением мозга, риск которого значительно уве-
личивается при низкой массе тела при рождении 
[Stewart et al., 1999]. 

Очень важным для понимания феномена 
леворукости было знаменитое открытие фран-
цузским ученым Полем Брока асимметрии по-
лушарий мозга, сделанное в 1860 году. Он пред-
положил, что левое полушарие играет домини-
рующую роль в обработке языка и речи у 
большинства людей и специализируется на ре-
чи, а правое – на эмоциональных и невербаль-
ных функциях, что было подтверждено его кли-
ническими наблюдениями. Исследования Брока 
также оказали влияние на понимание связи 
между асимметрией мозга и леворукостью. Хотя 
основное внимание Брока было сосредоточено 
на языковых функциях, его работа заложила ос-
нову для изучения того, как структурные и функ-
циональные различия в мозге могут влиять на 
предпочтение руки.  

Было высказано предположение, что эво-
люция человеческой речи подразумевает связь 
между речью и жестами, и, таким образом, ла-
терализация мозга для речи может быть причи-
ной асимметричного использования рук 
[Corballis, 2003]. Это эволюционное объяснение 
было далее развито Валлортигарой и Роджер-
сом [Vallortigara, Rogers, 2005], которые оценили 
затраты и выгоды латерализации мозга. Иссле-
дования показывают, что левши отличаются от 
правшей по восприятию мира, методам мышле-
ния и эмоциональным реакциям. Основной при-
чиной этих различий является тесная связь до-
минирующего полушария мозга с латеральными 
предпочтениями, что приводит к уникальной 
функциональной организации мозга. Таким об-
разом, мозг левшей работает по иным принци-
пам, чем мозг правшей [Широкова, 2019].  

Эволюционная теория асимметрии В.А. 
Геодакяна [Геодакян, Геодакян, 1997] рассмат-
ривает праворукость и леворукость как нор-
мальные адаптивные фенотипы, обеспечиваю-
щие поведенческую гибкость популяции в усло-
виях стабильной и изменчивой среды. У 
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эмбриона изначально доминирует более древ-
нее правое полушарие, контролирующее левую 
руку. При благоприятных условиях интенсивное 
развитие левого полушария приводит к тому, что 
оно начинает доминировать, полностью вытес-
няя функции правого полушария. Это вызывает 
переключение доминирования на правую руку, 
что называется транс-праворукостью (левое по-
лушарие контролирует правую руку). Однако при 
неблагоприятных условиях, таких как экологиче-
ский или психологический стресс матери, разви-
вается гипоксия, которая подавляет более уяз-
вимое левое полушарие. Это замедляет его 
развитие, не позволяя ему достичь стадии до-
минирования. В этом случае формируется цис-
леворукость, когда сохраняется контроль левого 
полушария над левой рукой, но развитие доми-
нантности не завершается переключением. Та-
ким образом, леворукость и праворукость рас-
сматриваются не как патологии, а как эволюци-
онно обусловленные механизмы адаптации. 

По мнению некоторых авторов, левору-
кость может быть связана не только с патологи-
ями, но и с креативностью, особенно у мужчин 
[Newland, 1981; Coren, 1995; Симонов, 2021]. 
Многие левши обладают большими художе-
ственными и пространственными способностями 
[Доброхотова, Брагина, 2004]. Исследования 
также показали, что среди одарɺнных детей (IQ> 
131) доля левшей выше, чем среди их сверстни-
ков [Hicks, Dusek, 1980]. Кроме того, левши мо-
гут обладать специфическими талантами, таки-
ми как повышенные музыкальные способности 
[Aggleton et al., 1994; Kopiez et al., 2006] или 
склонность к математике [Casey et al., 1992; 
Crow et al., 1998]. Был обнаружен также высокий 
процент леворуких среди каратистов и борцов 
[Ермаков, 1986, 1988]. 

 
Социальные факторы 

Кросскультурные исследования убеди-
тельно свидетельствуют о том, что особенности 
культурной среды влияют на соотношение пра-
во- и леворуких в популяции. На протяжении 
многих веков происходила стигматизация лево-
рукости, однако в XX веке, с развитием психоло-
гии и нейробиологии, отношение к леворукости 
начало меняться. Леворукость перестали вос-
принимать как патологию, и в большинстве 
стран отказались от практики переучивания. Од-
нако в некоторых странах, таких, как Кот-д’Ивуар 
и Судан, сохраняются строгие социальные нор-
мы, запрещающие использование левой руки, 

особенно при еде [De Agostini et al., 1997]. В 
Японии лишь 0,7% людей пишут левой рукой, а 
1,7% используют еɺ для приɺма пищи, что ука-
зывает на продолжение сильных традиционных 
ограничений [Shimizu, Endo, 1983]. 

В то же время был выявлен рост исполь-
зования левой руки для письма во Франции, что 
отражает изменения в образовательных подхо-
дах к леворукости во второй половине XX века 
[Dellatolas et al., 1988]. Подобные сдвиги наблю-
дались и в других странах, включая Италию 
[Salmaso, Longoni, 1985] и Бразилию [Martin, 
Freitas, 2002]. В течение ХХ столетия пропорция 
индивидов, пишущих левой рукой, в США, Ав-
стралии и Новой Зеландии увеличилась с 2 до 
12% [Laland et. al., 1995]. Исследования школь-
ников в Китае и Тайване показали, что только 
3,5% и 0,7% соответственно пишут левой рукой 
[Teng et al., 1976]. Это значительно отличается 
от 6,5% среди азиатских школьников, прожива-
ющих в США, где отношение к леворукости ста-
ло более терпимым [Hardyck et al., 1976]. 

 
Генетические факторы 

Эмпирические исследования, включая се-
мейные, показали, что предпочтение руки имеет 
значимый генетический компонент. Известен 
древний спор между Платоном и его учеником 
Аристотелем о леворукости. Платон, правша, 
считал, что доминирование навыков руки явля-
ется приобретенным, в то время как левша Ари-
стотель в своей книге «Метафизика» утверждал, 
что люди правши либо левши от природы 
[Milenkovic et al., 2016]. Исследования близнецов 
[Medland et al., 2009] и семейные исследования 
[Lien et al., 2015] показывают, что доминирова-
ние одной из рук является наследственным, а 
аддитивные генетические эффекты, по-
видимому, объясняют около 25% дисперсии. 
Наследуемость леворукости оценивается при-
мерно в 24% [Medland et al., 2009; Somers et al., 
2015]. Семейная леворукость наблюдается у 
72% леворуких мужчин и 78% женщин [Двир-
ский, 1983]. 

Были предложены каузальные модели, 
предполагающие участие одного гена с суще-
ственным эффектом. Наиболее известными 
среди них являются «теория правостороннего 
сдвига» [Annett, 1985] и модель МакМануса 
[McManus, 1991], основанные на гипотезе о 
единственном гене с двумя аллелями. Эти мо-
дели учитывают значительную роль случайных 
факторов во время развития, устанавливая мак-
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симальную распространенность леворукости в 
популяции на уровне 50%. Это необходимо для 
объяснения низкой частоты леворукости у детей 
двух леворуких родителей и случаев монозигот-
ных близнецов с разной рукостью. 

Однако сегрегационный анализ предпо-
чтения и использования руки на выборке из 1818 
гавайских семей не подтвердил ни одну полно-
стью генетическую модель детерминизма руко-
сти. Он показал, что фенотипическая вариация 
рукости может быть объяснена лишь на 10–20% 
генетическими факторами и на 80–90% влияни-
ем окружающей среды [Ashton, 1980]. Несоот-
ветствие эмпирических данных этим простым 
генетическим моделям указывает на то, что ге-
нетический детерминизм рукости не является 
простым и может предполагать участие несколь-
ких генов или других неидентифицированных 
факторов.  

Полногеномный метаанализ генетических 
ассоциаций, связанных с ведущей рукой, обна-
ружил, что с леворукостью связан 41 локус 
[Cuellar-Partida et al., 2021], и вовлеченные гены 
регулируют также формирование и работу цен-
тральной нервной системы. Результаты этого 
исследования показали, что леворукость высоко 
полигенна и что генетические варианты, которые 
предрасполагают к леворукости, могут лежать в 
основе части ассоциации с некоторыми психиат-
рическими расстройствами. Генетическая кор-
реляция между леворукостью и амбидекстрией 
оказалась низкой, что подразумевает, что эти 
черты в значительной степени зависят от раз-
ных генетических механизмов. Позднее были 
определены варианты гена TUBB4B, которые в 
2,7 раз чаще встречались у леворуких [Kulkarni, 
2024]. Ген TUBB4B связан с тубулинами – бел-
ками микротрубочек, определяющими многие 
внутриклеточные процессы. Микротрубочки мо-
гут влиять на формирование леворукости, по-
скольку они образуют реснички на клеточных 
мембранах, направляющих потоки жидкости ас-
симетричным образом во время развития 
[Schijven et al., 2024]. 

 
Леворукость и естественный отбор 

Сохранение полиморфизма леворукости 
во всех человеческих популяциях свидетель-
ствует о том, что леворукость поддерживается 
определенными селективными силами. Если бы 
действовал исключительно направленный от-
бор, это привело бы к закреплению одной вы-
годной формы и устранению полиморфизма. 

Таким образом, древний и широко распростра-
ненный полиморфизм леворукости указывает на 
наличие уравновешивающего отбора, влияюще-
го на этот признак. 

Относительная стабильность частоты ле-
ворукости (~10%) в человеческих популяциях на 
протяжении длительного времени привела к ги-
потезе о еɺ поддержке отрицательным частотно-
зависимым отбором. Это стало основанием для 
разработки ряда эволюционных теорий. Напри-
мер, «боевая гипотеза» предполагает, что лево-
рукие, несмотря на возможные недостатки в 
мозговой латерализации, получают компенси-
рующее преимущество из-за своей редкости – 
элемент неожиданности в бою и других конку-
рентных ситуациях даɺт им тактическое пре-
имущество [Zickert et al., 2018; Richardson, 
Gilman, 2019; Papadatou-Pastou et al., 2020]. Кос-
венные доказательства гипотезы включают бо-
лее высокую частоту леворуких среди элитных 
спортсменов в видах спорта, требующих высо-
кой координации, таких как теннис, фехтование 
и бейсбол [Loffing, 2017]. Чрезмерная представ-
ленность левшей была замечена в боксе 
[Loffing, Hagemann, 2015], смешанных боевых 
искусствах [Ziyagil et al., 2010], дзюдо [Tirp et al., 
2014], а также каратэ и тхэквондо [Cingoz et al., 
2018]. Можно предположить, что состязания 
между мужчинами, такие как драки, играли важ-
ную роль в половом отборе у человека. Если 
леворукие мужчины при их редкости добиваются 
непропорционально большого успеха в боевых 
видах спорта, то в древних обществах, где фи-
зическое насилие и конкуренция были гораздо 
более распространены, в некоторых случаях они 
могли бы иметь репродуктивное преимущество.  

Была выдвинута также теория, согласно 
которой постоянной частоте леворукости в по-
пуляциях, несмотря на преобладание правору-
кости, способствует родственный отбор [Dong 
et al., 2024]. Леворукость, являясь редким при-
знаком, может предоставлять специфические 
преимущества в таких контекстах, как военная 
тактика или творческая деятельность, что уве-
личивает выживаемость и репродуктивный 
успех леворуких особей. Родственный отбор 
поддерживает этот признак, так как леворукие 
индивиды могут передавать свои гены через 
помощь близким, тем самым повышая их шан-
сы на выживание в группе и способствуя сохра-
нению леворукости в человеческих популяциях.  
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Заключение 

В заключение отметим, что леворукость 
представляет собой многофакторный феномен, 
который не сводится лишь к генетическим осо-
бенностям или культурным традициям. Несмот-
ря на историческое доминирование праворуко-
сти, леворукость в популяциях человека сохра-
няется в пропорции приблизительно 1:10, что 
говорит о существовании устойчивого эволюци-
онного и физиологического баланса. При этом 
культурные факторы могут увеличивать или 
снижать фактическую распространɺнность лев-
шей за счɺт воспитательных стратегий и соци-
альных норм. Современные исследования пока-
зывают, что изучение леворукости помогает 
глубже понять механизмы функционирования 
головного мозга, межполушарные асимметрии и 
их значение в когнитивном и эмоциональном 
развитии. В дальнейшем необходимы междис-
циплинарные исследования, учитывающие гене-
тические, нейробиологические и культурно-
социальные аспекты леворукости, чтобы более 
детально раскрыть ее природу и эволюционное 
значение.  
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ANTHROPOLOGY OF LEFT-HANDEDNESS: HISTORICAL, 

EVOLUTIONARY, AND CULTURAL ASPECTS  
 

Introduction. Left-handedness is a complex biological and social phenomenon influenced by genetic, 
neurobiological, and cultural factors. Associated with the functional asymmetry of the brain, it can affect cog-
nitive processes, perception, and behavior. 

Materials and methods. This article examines various theories on the origin and persistence of left-
handedness polymorphism, drawing on data from anthropological, neurobiological, and genetic studies, as 
well as analyses of archaeological findings and the cultural practices of ancient hominids. 

Results and discussion. Anthropological studies indicate that the frequency of left-handedness in hu-
man populations ranges from 10% to 25%, with geographical variations influenced by social and cultural fac-
tors. In ancient societies, right-handedness was the dominant trait, as confirmed by archaeological evidence, 
while left-handedness was rare but present. Historically, left-handedness was often viewed as a deviation from 
the norm, leading to stigmatization and limited social opportunities for left-handed individuals. The prevalence 
of left-handedness is linked to three groups of factors: pathological, social, and genetic. It has been shown that 
left-handedness is associated with functional brain asymmetry and can influence cognitive processes, percep-
tion, and behavior. The heritability of left-handedness is estimated to be  approximately 24%. Genome-wide  
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НЕКОТОРЫЕ ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ У ПОДРОСТКОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПУБЛИКАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛАХ) 
 
 
Введение. В статье представлен обзор результатов работ по изучению ассоциаций между фи-

зическим и психологическим статусом подростков, опубликованных в англоязычных журналах в период 
с 2011 по 2024 год. Приведɺнные в статье данные намечают основные направления актуальных ис-
следований в данной области и позволяют отечественным специалистам глубже ознакомиться с те-
ми проблемами и подходами к их решению, которые практикуются сегодня зарубежными коллегами. 

Материал и методы. Для анализа были выбраны публикации, где изложены результаты иссле-
дований достаточно представительных по численности выборок подростков из разных стран и раз-
ной этнической принадлежности. Подобный подход, с одной стороны, позволяет выделить проблемы, 
актуальные сегодня для подростков в целом, вне зависимости от места исследования, с другой сто-
роны, наметить некоторые региональные различия в особенностях и динамике психосоматических 
ассоциаций.  

Результаты. Современные зарубежные исследования связей физического и психического стату-
са подростков освещают значение для подростков самооценки их внешности, прежде всего, массы 
тела, и связанных с этим психологических проблем: общих нарушений в эмоционально-поведенческой 
сфере, влияния нереалистичных моделей внешности как триггера неупорядоченного пищевого пове-
дения, снижения самооценки, трудностей во взаимоотношениях со сверстниками и семьей. Авторами 
публикаций предлагаются различные стратегии в принятии подростками образа собственного тела 
и обсуждается их эффективность. Новым и перспективным направлением исследований представля-
ется изучение влияния на подростков социальных сетей. 

Заключение. Широкий диапазон проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем под-
ростков, предполагает дальнейшее развитие междисциплинарных исследований с учɺтом основных 
трендов, обозначенных в публикациях зарубежных научных журналов. 

Ключевые слова: биологическая антропология; подростки; самооценка; масса тела; удовлетво-
рɺнность образом тела 
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Введение 

Подростковый возраст представляет со-
бой период, когда происходит резкая перестрой-
ка физического и психического статуса и станов-
ление сложной динамической системы форми-
рующейся конституции. Неслучайно научные 
исследования этого периода включают изучение 
обеих систем признаков – морфологических и 
психологических, среди которых одно из цен-
тральных мест занимает самооценка.  

Самооценка рассматривается как сложный 
психологический феномен, который включает 
множество частных самооценок [Молчанова, 
2021; Rosenberg, 1965]. Одна из них – это само-
оценка внешности, играющая, возможно, цен-
тральную роль в конструкции общей самооценки 
у подростков. Самооценка внешности в значи-
тельной степени совпадает, согласно широко 
распространɺнной сегодня в западных работах 
терминологии, с образом собственного тела, 
body image [Saunders et al., 2024].   

Неудовлетворɺнность телом негативно 
влияет на самооценку подростков, и прежде все-
го – на самооценку внешности. Однако недо-
вольство своим физическим «Я» сказывается и 
на других особенностях самовосприятия под-
ростков [Бороздина, 2014].  

Значимость образа тела определяет ши-
рокий спектр проблем, связанных с восприятием 
своих физических особенностей. Эти проблемы 
сегодня изучаются и российскими специалиста-
ми [Задорожная с соавт., 2015; Бахолдина с со-
авт., 2010; Бахолдина с соавт., 2017; Хафизова, 
2021]. Некоторые основные тренды современ-
ных исследований в области ассоциаций физи-
ческого статуса подростков и уровня их психологи-
ческого благополучия можно выявить путɺм изуче-
ния публикаций в зарубежных журналах, краткому 
обзору которых посвящена настоящая статья. 

 
 

Материалы и методы 
Статья базируется на анализе данных, 

опубликованных в англоязычных научных жур-
налах во временном интервале с 2011 по 2024 
год. Рассматриваются итоги работ, основанных 
на представительных выборках и посвящɺнных 
изучению актуальной сегодня проблеме взаимо-
влияния физических особенностей подростков и 
различных аспектов их психического здоровья, 
прежде всего самооценки. Материалы подбира-
лись с целью наметить основные направления 
современных исследований в этой области. 

Результаты 
Самооценка, психологическое благополучие  

подростков и поведенческие проблемы 
Самооценка у подростков связана со мно-

гими показателями психологического и физиче-
ского здоровья, такими как способность уста-
навливать дружеские отношения, академическая 
успеваемость, социальная адаптация, поведен-
ческие проблемы, пищевое поведение и депрес-
сия, решительность и смелость [Price et al., 
2019; Kang et al., 2020; Park, Gentzler, 2023]. 

С уровнем самооценки подростков может 
быть связано и наличие у них эмоциональных и 
поведенческих проблем – emotional and 
behavioral problems (EBPs), к которым относят 
деструктивное поведение, гиперактивность, 
конфликтность, депрессию и тревогу.  

При изучении выборки китайских подрост-
ков в возрасте от 10 до 15 лет численностью 
2400 человек выяснилось, что понижение инди-
видуальной самооценки подростков ассоцииро-
валось у них с повышением уровня EBPs [Shi et 
al., 2022]. Широкое исследование возможной 
связи самооценки подростков с уровнем EBPs 
было проведено и в Индонезии, где встречае-
мость EBPs среди детей и подростков достигает 
28,4% [Sarfika, et al., 2023]. Результаты исследо-
вания также показали, что высокая самооценка 
снижает риск проявления EBPs.  

 
Самооценка внешности (образ тела) и пищевое 

 поведение 
Недовольство собственным телом, или 

низкая самооценка внешности, может повлечь 
за собой целый ряд негативных последствий для 
психического и физического здоровья подрост-
ков и молодых людей. Среди этих последствий 
могут быть и расстройства пищевого поведения, 
eating disorders (EDs): сознательное ограничение 
в пище, переедание, а также эмоциональное, 
компульсивное питание [Litmanen et al., 2017; 
Elia et al., 2020; Cox et al., 2024; Lin et al., 2024]. 
В исследовании, проведɺнном в Нидерландах, в 
котором приняли участие 2216 подростков, была 
обнаружена устойчивая прямая связь между 
низкой самооценкой и расстройствами пищевого 
поведения [Beckers et al., 2023].  

 Одним из наиболее широко распростра-
нɺнных нарушений пищевого поведения являет-
ся переедание. Переедание влечɺт за собой це-
лый шлейф негативных эмоций, которые, в свою 
очередь, могут служить пусковым механизмом 
для последующих эпизодов переедания [Ferriter, 
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Ray, 2011]. Девочки-подростки более подверже-
ны перееданию на уровне клинических наруше-
ний, в то время как оба пола не различаются по 
субклиническим симптомам переедания [Lee-
Winn et al., 2016].  Переедание может также уси-
ливать симптомы ряда физических и психологи-
ческих проблем [Spettigue et al., 2020]. Исследо-
вания показывают постоянное присутствие не-
удовлетворɺнности своим телом у переедающих 
подростков [Lewer et al., 2017].  

 
Масса тела, ожирение, самооценка внешности 

 и психологические проблемы 
У детей и подростков с ожирением обна-

руживаются высокие уровни тревожности, де-
прессии, трудности с регулированием эмоций в 
сочетании с пониженной самооценкой. На под-
ростковый возраст приходится и пик ощущения 
одиночества, которое, возможно, также связано 
с симптомами депрессии и тревоги. От 11% до 
20% тревожных подростков в возрасте 12–
15 лет сообщали, что чувствуют себя одиноки-
ми, по крайней мере, «иногда» [Danneel et al., 
2018]. В одном из исследований в Турции были 
изучены две выборки подростков, с ожирением и 
без него, с применением шкал тревоги и депрес-
сии, шкалы самооценки Розенберга, шкалы 
трудностей в регуляции эмоций и шкалы детской 
Я-концепции Пирса–Харриса [Öz, Kıvrak, 2023]. 
По всем шкалам были получены достоверные 
различия между подростками с признаками ожи-
рения и контрольной группой.  

Предметом ещɺ одного исследования вы-
борки из 48558 китайских детей из Гонконга от 6 
до 11 лет стало изменение массы тела с возрас-
том и еɺ связь с различными аспектами самооцен-
ки [Gong et al., 2022]. Неблагополучными в плане 
уровня самооценки оказались дети, у которых по-
вышенная масса тела наблюдалась постоянно или 
появлялась в более старшем возрасте. 

Исследование американских подростков 
выявило связь между депрессией и неправиль-
ным представлением об избыточном весе или 
ожирении [Roberts, Duong, 2013]. Связь в этом 
случае может быть прямая и обратная – то есть 
и депрессия приводит к завышению собственно-
го веса, и завышение веса вызывает повышен-
ный риск депрессии [Pasch et al., 2011; Martin et 
al., 2014; Qin et al., 2019; Riahi et al., 2019]. Об-
ширное норвежское исследование показало, что 
триггерами симптомов депрессии и тревоги мо-
гут оказаться и избыточный, и недостаточный 
вес [Skrove et al., 2016]. Было также обнаружено, 

что оценка собственного веса как недостаточно-
го связана с повышенным риском проблем с 
психическим здоровьем только среди мальчиков 
[Hammami et al., 2022].  

Опрос 64229 15-летних подростков из 47 
стран показал, что восприятие себя слишком 
худым или слишком толстым действительно мо-
жет быть связано с ухудшением психического 
здоровья, независимо от фактического веса 
[Fismen et al., 2022]. При этом неадекватная 
оценка собственного веса может иметь и защит-
ный эффект [Gu et al., 2024], что показано и в 
исследовании американских подростков, для 
которых восприятие своего веса как нормально-
го стало защитным фактором против депрессии 
[Thurston et al., 2017].  

Исследование связи между фактическим 
весом, насмешками над весом и проблемами 
психического здоровья было проведено и среди 
10 070 подростков в возрасте от 11 до 18 лет из 
школ Шанхая [Gu et al., 2024]. Распространен-
ность симптомов депрессии была самой высокой 
среди подростков с избыточным весом (19,70%). 
Распространенность симптомов депрессии, оди-
ночества, легкой тревожности и тяжɺлых симпто-
мов тревоги среди подростков, которые подвер-
гались насмешкам, достигала 32,70%, 73,00%, 
34,00% и 25,30% соответственно.  

В исследовании 57 059 канадских под-
ростков было показано, что негативная само-
оценка веса и травля со стороны сверстников 
были триггерами симптомов депрессии и трево-
ги, но при этом связей с фактически весом под-
ростков обнаружено не было [Patte et al., 2021].   

Таким образом, связь между повышенной 
массой тела, самооценкой и психическими про-
блемами оказывается неоднозначной.  

 
Возможные стратегии совладания с образом 

 собственного тела 
В работе Cash с соавторами предлагаются 

три возможные стратегии совладания с образом 
собственного тела: позитивное принятие, кор-
ректировка собственной внешности, или игнори-
рование образа тела [Cash et al., 
2005]. Тестирование этих стратегий было прове-
дено в Италии, в выборке из 715 подростков 
обоего пола [Bianchi et al., 2023]. Изучалась 
оценка подростками качества жизни, роль в ней 
образа тела, удовлетворенность телом и пере-
едание. Первые три показателя формируют 
стратегию подростков в отношении образа тела. 
Наиболее адаптивной оказалась стратегия пози-
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93 
тивного принятия подростками образа собствен-
ного тела, связанная с наиболее низким риском 
переедания. Девочки-подростки обнаружили бо-
лее высокую уязвимость к перееданию и неудо-
влетворенности образом тела. 

 
Этнические и культурные различия в принятии 

 образа тела 
В выборке из 5255 немецких детей и под-

ростков от 8 до 18 лет изучалась удовлетворɺн-
ность образом собственного тела и адекват-
ность восприятия его размеров в связи с пове-
денческими и эмоциональными трудностями 
[Krause et al., 2023]. Использовалась шкала 
оценки фигуры, а также опросник Гудмана 
[Goodman, 2001]. Высокий уровень проблем с 
поведением наблюдался у детей и подростков с 
большими значениями BMI, с неправильной 
оценкой размеров собственного тела и с неудо-
влетворɺнностью образом тела, что совпадает и 
с результатами других исследований [Cabaco et 
al., 2021; Maezono et al., 2019]. Своим телом в 
той или иной степени были не удовлетворены 
60% всех изученных немецких детей и подрост-
ков, при этом девочки были менее удовлетворе-
ны, чем мальчики.  

Интересны также результаты исследова-
ний обсуждаемых процессов во временной ре-
троспективе. Так, в репрезентативной выборке 
финских подростков возраста 13–17 лет была 
изучена динамика самооценки тела для интер-
вала с 1998 по 2018 год [Mishina et al., 2024]. Ис-
следование базировалось на анализе 6660 ан-
кет.  Принятые в работе категории массы тела 
были основаны на данных о распределении 
массы тела у финских детей [Saari et al., 2011]. 
За 20-летний период исследования среди дево-
чек-подростков произошло значительное сниже-
ние неудовлетворенности телом и проявлений 
тяжɺлых пищевых нарушений. Для мальчиков в 
течение того же периода все показатели были 
стабильны, что совпадает с результатами ис-
следования образа тела и среди исландских 
подростков [Asgeirsdottir et al., 2012; Ingolfsdottir 
et al., 2014]. При этом почти 70% девочек изу-
ченной выборки были недовольны своим телом, 
а три из четырех девочек хотели бы похудеть, 
хотя только 14% девочек имели избыточный вес.  

Исследование связи образа тела с риска-
ми неупорядоченного питания было проведено 
также среди подростков – коренных жителей 
Тайваня и подростков – иммигрантов второго 
поколения [Chen et al., 2023]. С 1994 года кон-

такты между Тайванем, Китаем и странами Ас-
социации государств Юго-Восточной Азии стали 
способствовать значительному увеличению чис-
ла межнациональных браков на Тайване [Lin, 
2012]. Дети от этих браков гораздо больше стра-
дают от социальных или психологических про-
блем, чем дети коренных тайваньцев [Yang et 
al., 2014; Wu et al., 2015].  

Исследование проводилось в 2019 году в 
городе Нью-Тайбэй. Выборка включала 729 под-
ростков от 13 до 16 лет, из которых 24,42% были 
иммигрантами, а 75,58% – тайваньцами. Для 
оценки расстройств пищевого поведения ис-
пользовался тест EAT-26, психологический дис-
тресс измерялся с помощью шкалы BSRS-5 [Pan 
et al., 2021]. 

Распространенность неупорядоченного 
питания среди подростков-иммигрантов соста-
вила 16,85%, а среди подростков – коренных 
жителей Тайваня – 9,62%.  Более чувствительны 
к насмешкам по поводу веса оказались подрост-
ки-иммигранты; у них избыточный вес или ожи-
рение были статистически достоверно связаны с 
травлей со стороны сверстников.   

 
Влияние социальных сетей и Интернета на 

 самооценку и образ тела подростков 
Социальные сети сегодня представляют 

собой обширное пространство для самопрезен-
тации подростков, наиболее распространɺнной 
формой которой является визуальная, то есть 
размещение в социальных сетях собственных 
фотографий.  

Некоторые результаты исследований этой 
сферы жизни подростков говорят о связи более 
высокой частоты использования социальных 
сетей и более низкой самооценки [Steinsbekk et 
al., 2021]. Однако ситуация оказывается не столь 
однозначной. Так, самооценка подростков, заня-
тых в социальных сетях личной самопрезента-
цией, то есть придерживающихся так называе-
мой самоориентированной стратегии, не меня-
лась или даже росла.  Напротив, самооценка 
подростков, озабоченных наблюдением за дру-
гими, снижалась, особенно самооценка внешно-
сти. В наибольшей степени эта закономерность 
была выражена у девочек и у младших подрост-
ков по сравнению со старшими [Steinsbekk et al., 
2021; Timeo et al., 2020].  

Согласно опросам, 50% пользователей 
социальных сетей редактируют свои фотогра-
фии.  Выяснилось, что редактирование фото-
графий, связанное с постоянными сравнениями 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
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94 
своей внешности с внешностью других, может 
негативно влиять на образ тела и образ лица 
[Cohen et al., 2021; Tiggemann et al., 2020]. Иссле-
дование 403 пользователей социальных сетей, 
86,65% которых составляли студенты, показало 
снижение самооценки у тех, кто активно редакти-
ровал свои фотографии [Ozimek et al., 2023].  

Пребывание подростков в социальных се-
тях имеет и другую сторону – высокую вероят-
ность возникновения интернет-зависимости. У 
мальчиков и юношей зависимость выше, чем у 
девочек и девушек [Mo et al., 2020]. Интернет-
зависимость может быть связана со снижением 
самооценки, но есть и обратная связь – люди с 
низкой самооценкой ищут возможности саморе-
ализации на просторах Интернета [Mathew, 
Krishnan, 2020]. 

Интернет-зависимость проявляется не 
только на поведенческом, но и на нейрофункци-
ональном уровне, и связана с изменениями в 
префронтальной коре, в виде снижения тормозя-
щего контроля, влияющего на принятие решений 
[Brand et al., 2019]. Метаанализ 2 898 статей вы-
явил высокий процент исследований по наруше-
ниям корковых и подкорковых структур у подрост-
ков с интернет-зависимостью [Méndez et al., 2024].  

 
 

Обсуждение 
Даже краткий обзор зарубежных публика-

ций по проблемам ассоциаций физического и 
психологического статуса подростков позволяет 
наметить основные направления современных 
исследований в этой области.  

Особое значение для подростков имеет 
самооценка внешности, или образ тела. Нега-
тивный образ тела оказывается у подростков 
предиктором многих поведенческих и эмоцио-
нальных проблем. Прежде всего, это расстрой-
ства пищевого поведения, которые неслучайно 
приходятся на тот возраст, когда подростки оказы-
ваются наиболее сенситивны к мнению окружаю-
щих и к популярным социальным стереотипам. 
Девочки-подростки больше, чем мальчики, под-
вержены давлению мнения сверстников и СМИ по 
поводу их образа тела, и эта тенденция у девочек 
с возрастом усиливается, будучи более стабиль-
ной и в целом более низкой у мальчиков. 

Главным источником беспокойства под-
ростков в связи с их внешностью является лиш-
ний вес. Многие исследования подтверждают 
влияние лишнего веса и ожирения на психиче-
ское здоровье подростков. При этом роль нега-

тивного фактора может играть не столько сам 
вес, сколько отношение к нему окружающих [Yu, 
Perez, 2020].  Насмешки по поводу веса влияют 
на оценку своего веса подростками и усиливают 
интернализацию стигматизации по этому пово-
ду, в итоге эффекты негативной самооценки ве-
са и травли по поводу веса накладываются, что 
усиливает негативный психологический эффект.  

Особое внимание в работах зарубежных 
коллег уделяется актуальной проблеме выра-
ботки стратегий, с помощью которых подростки 
могли бы принять свой образ тела [Cash et al., 
2005]. С одной стороны, позитивное принятие 
своего тела является адаптивной стратегией, 
которая может предотвратить проявления нару-
шений пищевого поведения. С другой стороны, у 
подростков, полностью принимающих свой образ 
тела, наблюдается и более высокий уровень 
фиксации своего внешнего вида, что может при-
вести к излишнему вниманию к реальным и мни-
мым недостаткам и попыткам их «исправления».  

Ещɺ одним трендом современных зару-
бежных исследований является изучение этни-
ческих различий в проявлениях связи образа 
тела с самооценкой, однако здесь требуется 
дальнейшее накопление представительных 
сравнительных данных. Тем не менее, несо-
мненный интерес представляют результаты ис-
следований финских подростков, показавшие по-
зитивную временную тенденцию у девочек по 
снижению уровня негативной самооценки внеш-
ности и по стабильности этого показателя у 
мальчиков [Mishina et al., 2024]. Возможно, эти 
результаты свидетельствуют об эффективности 
среди европейских подростков политики повыше-
ния в СМИ позитивного образа тела и ограниче-
ний на использование нереалистичных изобра-
жений тела в модном бизнесе. Позитивное отно-
шение к телу популяризируется и через 
платформы социальных сетей [Cohen et al., 2021]. 

Показательны также результаты исследо-
вания, проведɺнного на Тайване, и выявившего 
более высокую уязвимость к проблемам, связан-
ным с образом тела, у подростков-иммигрантов 
по сравнению с подростками – коренными тай-
ваньцами [Chen et al., 2023]. Подобные сложности 
могут возникать у иммигрантов подросткового 
возраста и в других странах, будучи одним из ас-
пектов проблем иммиграции в целом. 

Актуальным и перспективным направле-
нием исследований представляется изучение 
поведения подростков в социальных сетях в 
плане ассоциаций с их психическим и физиче-
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95 
ским здоровьем. Наиболее интересные итоги 
этих исследований состоят, по мнению автора, в 
том, что реализация самоориентированной 
стратегии поведения подростков в социальных 
сетях может способствовать повышению их са-
мооценки и позитивному отношению к собствен-
ной внешности. 

Таким образом, проблемы связи само-
оценки внешности с реальными физическими 
особенностями современных подростков затра-
гивают самые разные стороны их жизни и тре-
буют широких междисциплинарных подходов, 
что находит отражение в новых трендах научных 
исследований. 

 
 
 

Заключение 
Представленный в статье обзор зарубеж-

ных публикаций демонстрирует широкую раз-
ветвлɺнность исследовательской тематики, свя-
занной с одним из аспектов изучения подростко-
вого возраста – роли самооценки внешности 
(образа тела) в формировании физического и 
психического здоровья подростков и молодых 
людей, а также связь самооценки со многими со-
циальными проблемами. Всɺ вышесказанное 
предопределяет актуальность и значимость раз-
вития междисциплинарных исследований в обла-
сти ассоциаций показателей физического и пси-
хологического статуса среди современной моло-
дɺжи разных возрастных и социальных категорий. 
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SOME TRENDS IN MODERN RESEARCH OF PSYCHOSOMATIC 
ASSOCIATIONS IN ADOLESCENTS (BASED ON PUBLICATIONS  

IN FOREIGN JOURNALS) 
 

Introduction. The article presents an overview of the results of studies in associations between physical 
and psychological status of adolescents, published in English-language journals over recent years. The analy-
sis carried out outlines the main directions of current research in this area and allows Russian specialists to be 
acquainted with the problems and approaches to their solution practiced today by foreign colleagues. 
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КРЕМАЦИЯ НА КОСТРЕ: ВРЕМЯ И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

 
 
Введение. При реконструкции процесса древних кремаций часто используют сравнительные 

данные из современных крематориев или экспериментальных сожжений туш животных, что не 
является релевантным. Цель настоящего исследования: установить время полного сгорания  
человеческого трупа, выявить его связи с особенностями строения тела и установить общие 
закономерности процесса разрушения тела в ходе кремации на костре.  

Материалы и методы. Материалы (166 наблюдений трупосожжений: 96 мужских, 56 женских, 
14 неустановленного пола) получены в ходе Российско-Индийской антропологической экспедиции 
Центра палеоэтнологических исследований и Государственного биологического музея им. К.А. Ти-
мирязева 2018, 2019 и 2022 г. Фиксировалось время полного сгорания мягких тканей, а также, по 
трɺхбалльным оценочным шкалам, размер и компонентный состав тела. Кроме того, описывались 
состав и состояние кремированных костных останков. Для анализа различий между выборками 
индивидов с различными размерами и компонентным составом тела применены бивариантные 
графики, а также статистические критерии для оценки различий.  

Результаты и обсуждение. Определено среднее время сгорания человеческого тела при 
кремации на костре. Выявлена положительная корреляция времени сгорания тела с его размером 
и мезоморфией, и отрицательная – с экто- и эндоморфией. Данную закономерность можно объяс-
нить тем, что значительные объемы мягких тканей (особенно плохо горящей мышечной) требу-
ют больше времени для сжигания; преобладание жировой ткани способствует более быстрому 
сгоранию тела. Установлено, что лучше всего в процессе кремации сохраняются проксимальные 
эпифизы большеберцовой кости, дистальные эпифизы бедренной и тела позвонков, а также 
фрагменты покровных костей черепа и диафизов бедренной, большой и малой берцовых костей. 
Отмечено влияние конструкции костра и деятельности крематора на характер разрушения тела.  

Заключение. Гипотетическое предположение о положительной связи размера тела и време-
ни его сгорания подтверждено эмпирически. В научный оборот введены многочисленные данные по 
времени, необходимому для полного уничтожения мягких тканей при кремации на костре. 

Ключевые слова: погребальный обряд; кремация на костре; сгорание тела; шкала Глассмана-
Кроу; трупосожжение; кальцинированные кости; Индия; индуизм 
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Введение 

Сжигание человеческого тела – это погре-
бальная традиция, которая прослеживается в 
человеческой культуре с глубокой древности. 
Начиная с эпохи верхнего палеолита фиксиру-
ется использование огня в погребальных прак-
тиках, а в неолите трупосожжение оформляется 
как самостоятельный тип погребения в некото-
рых культурах, получая затем широкое распро-
странение во времени и пространстве [Добро-
вольская, 2010]. Исследование кремированных 
останков сопряжено с рядом сложностей, начи-
ная с определения видовой принадлежности ко-
стей и заканчивая их комплектностью и, как след-
ствие, информационной ограниченностью. 

Самые ранние работы в этой области при-
надлежат зарубежным специалистам в области 
судебной медицины и антропологии, таким как 
Р. Бэйби, У. Крогман, М.Д. Турман и Л.Дж. Уилл-
мор, которые нередко обращались также и к 
кремированным останкам, происходившим из 
археологических раскопок [Krogman, 1943; Baby, 
1954; Thurman, Willmore, 1980]. Из отечествен-
ных судебных медиков систематическим иссле-
дованиям сожженных останков в криминалисти-
ческой практике занимались Ю.П. Шупик, 
Л.Н. Голубович, В.Н. Звягин, С.Б. Щеголев и 
В.Л. Попов [Шупик, 1964; Голубович, Стрелец, 
1980; Щеголев, 2000; Звягин, Анушкина, 2014; 
Попов, Петров, 2021]. Впоследствии увеличение 
количества погребальных комплексов с трупо-
сожжениями и изменение самой методологии 
археологических исследования побудило палео-
антропологов и биоархеологов разрабатывать 
специализированные методы исследования по-
врежденных огнем костных останков. Из работ 
зарубежных авторов следует отметить труды 
Л.Р. Бинфорда, Г.Н. ван Варка, Ж. Гревена, 
Д. Убелакера, Д. Гонсалвеса и многих других 
исследователей [Binford, 1963; Vark van, 1974; 
Grévin, 2009a; Ubelaker, 2009; Gonçalves et al., 
2015]. Масштабное биолого-антропологическое 
исследование кремированных останков из по-
гребений поморской культуры эпохи раннего же-
лезного века в Великой Польше принадлежит А. и 
Т. Малиновским [Malinowski, Malinowski, 1990]. В 
нашей стране систематическим исследованиям 
древних кремаций посвящены работы М.В. Доб-
ровольской, И.Г. Широбокова, Е.А. Клещенко 
[Добровольская, 2010; Клещенко, 2016; Широбо-
ков, 2022]. Изменение подходов к изучению древ-
них кремаций, развитие методики их исследова-

ний, в том числе в рамках биоархеологического 
подхода, указывают на необходимость глубокого 
исследования процесса сгорания человеческого 
тела и порождает стремление к экспериментам в 
данной области разной степени успешности 
[Свиркина, Володин, 2019; Попов, Петров, 2021; 
Jonuks, Konsa, 2007; Carroll, Smith, 2018]. 

Кремация как физический процесс сложна 
для изучения, поскольку на сгорание тела влия-
ет множество внешних факторов, таких как ко-
личество и тип горючего, доступ кислорода, тем-
пература пламени, температура и влажность 
воздуха и многое другое. Также необходимо 
учитывать физические характеристики и состоя-
ние самого тела: тотальные размеры, соотно-
шения костного, мышечного и жирового компо-
нентов, степень разложения и тому подобные 
факторы. Одним из самых важных условий, 
определяющих характер сгорания тела, являет-
ся то, проходит ли сожжение в печи или ином 
малом замкнутом пространстве, внутри соору-
жения или же на открытом воздухе. Для иссле-
дований в археологическом контексте наиболь-
ший интерес представляют сжигания под откры-
тым небом, поскольку среди многих культур 
древности, практиковавших трупосожжение, это 
была наиболее распространенная форма погре-
бального обряда. 

Не будет большим преувеличением ска-
зать, что вследствие неодинаковости всех этих 
условий каждая кремация – это уникальный 
процесс. Однако это не означает, что невозмож-
но выявить общие закономерности разрушения 
человеческого тела под воздействием пламени. 
Так, можно выделить некоторые общие зависи-
мости, проследить этапность процесса сгорания 
человеческого тела в огне. Общие механизмы 
высокотемпературных повреждений мягких тка-
ней и костей, а также тела в целом, хорошо изу-
чены судебно-медицинскими экспертами. Исто-
рически сложилось так, что отечественные ан-
тропологи данную проблему никогда не изучалм, 
в отличие от зарубежных специалистов в обла-
сти судебной антропологии [Bohnert et al., 1998; 
Gruenthal et al., 2012; Gonçalves et al., 2015; 
Williams, 2020]. 

Вне зависимости от того, в каких условиях 
происходила кремация, одна из задач, встающих 
перед исследователями, – это определение ко-
личества времени, которое требуется для сжи-
гания трупа. Скорость сгорания тела изучена 
для трупосожжений в печах и крематориях. Ре-
зультаты, полученные различными исследова-
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телями, дают значительный разброс времени, 
необходимого для сжигания трупа – от 4 до 60 
часов [Кубицкий, 1949; Кноблох, 1960; Кувшинов, 
1969; Туманов с соавт., 2011]. Для крематориев 
данная цифра составляет 30–150 минут, в зави-
симости от температуры горения и типа исполь-
зуемого топлива [Щеголев, 2000; Gonçalves et al., 
2015]. По понятным причинам данные результаты 
нельзя экстраполировать на трупосожжения на 
открытом воздухе, о чем говорят и сами исследо-
ватели [Grévin, 2009a; Le Goff, 2013]. 

Ряд судебных медиков и археологов про-
водил реконструкцию трупосожжения с исполь-
зованием туш животных. Как правило, модель-
ными объектами становятся молодые свиньи 
весом до 80 кг или олени [Свиркина, Володин, 
2019; Keough et al., 2015; Coulombeix, Schuliar, 
2017; Carroll, Smith, 2018]. Однако человеческое 
тело и туша парнокопытного отличаются дина-
микой сгорания вследствие различий в толщине 
и теплопроводности кожи, соотношении костно-
го, мышечного и жирового компонентов, а также 
в пропорциях конечностей и головы относитель-
но тела. По нашему глубокому убеждению, ре-
зультаты таких исследований можно экстрапо-
лировать на человеческие кремации лишь с 
большими допущениями. Скептическое отноше-
ние к подобным экспериментам встречается и в 
работах зарубежных авторов [Grévin, 2009a; 
Keough et al., 2015; Pope, Whitney, 2015]. 

В 1970-х гг. в археологической науке 
сформировалось такое направление, как этно-
археология, вошедшее в практику работ россий-
ских специалистов лишь в 1990-е гг. [Кениг, 
2010]. Согласно этноархеологическому подходу, 
изучение современных традиционных обществ 
может дать дополнительные данные для пони-
мания и интерпретации материалов более древ-
них эпох. В данном ключе перспективными вы-
глядят идеи С. Уорд и Н. Тэйлс, предложивших 
идею создания этнобиоархеологии как направ-
ления, которое бы изучало не формирование 
материальной культуры, а тафономические про-
цессы [Ward, Tayles, 2015]. 

В соответствии с этноархеологическим и 
этнобиоархеологическим подходами нами было 
организовано исследование современных кре-
маций в Индии, проходящих под открытым не-
бом, по индуистскому погребальному обряду, 
который включает подготовку тел к кремации, 
складывание погребального костра, трупосо-
жжение и последующий за ним сбор останков. 
Нас интересовали данные о времени, необхо-

димом для полного сгорания тела на погребаль-
ном костре, температуре пламени, характере 
разрушения тела, влиянии человека на процесс 
трупосожжения и другие аспекты. Работы осу-
ществлялись в рамках Российско-Индийской 
экспедиции Центра палеоэтнологических иссле-
довании и Государственного биологического му-
зея им. К. А. Тимирязева [Бандиопадхъяй с со-
авт., 2018; Российско-Индийская антропологиче-
ская экспедиция, 2022; Алексеев, 2023; Alekseev, 
Pezhemsky, 2023]. 

Следует отметить, что в мировой научной 
практике подобные попытки уже предпринима-
лись Жилем Гревеном [Grévin, 2005; 2007; 
2009b; 2009a]. Проведя исследования кремаций 
в Непале и Индии, Ж. Гревен описал три спосо-
ба кремации и предложил на их основе схему 
последовательности разрушения тела при кре-
мации. Однако в фокусе его внимания были в 
первую очередь кремированные костные остан-
ки, а детали процесса сожжения остались за 
рамками вышеупомянутого исследования. 

Целью работы является всестороннее 
изучение биолого-антропологических аспектов 
процесса кремации человеческого тела на кост-
ре, а также, по возможности, его социально-
антропологические аспекты. В рамках настоя-
щей публикации решаются следующие задачи: 

1. установить время, необходимое для 
полного сгорания мягких тканей при сжигании 
тела на костре; 

2. выявить связи между временем сгора-
ния, размером и компонентным составом тела; 

3. описать общие особенности процесса 
разрушения тела в ходе кремации на костре. 

 
 

Материалы и методы 
В основу данного исследования легли ма-

териалы, собранные в ходе полевых исследова-
ний Российско-Индийской антропологической 
экспедиции, которые проводились в 2018, 2019 и 
2022 гг. Наблюдения были осуществлены в г. 
Агра, на Шамшан-гхате (Ямуна-гхате) на берегу 
р. Джамны, в 500 м от архитектурного ансамбля 
Тадж-Махал. Это одно из немногих мест в Ин-
дии, где трупосожжение традиционным спосо-
бом проводится до полного уничтожения мягких 
тканей. Всего в нашей выборке 166 наблюдений 
процесса трупосожжения (96 мужских, 56 жен-
ских, 14 неустановленного пола), из которых 38 
мы наблюдали от начала и до конца. Также нами 
было исследовано содержимое 230 прогоревших 
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костров. Суммарное количество наблюдавшихся 
и описанных погребальных объектов – 396. Так-
же нами были сделаны описания процесса под-
готовки к кремации. Наблюдения производились 
при температуре от +26° до +41° по Цельсию, 
малой облачности и относительной влажности 
35–50%. Все наблюдения и опрос участников 
погребальных церемоний проводились с их уст-
ного согласия, а также с устного согласия глав-
ного менеджера крематория. 

Основным методом данной работы стали 
включенное наблюдение и визуальная фиксация 
состояния сжигаемого тела с занесением в спе-
циально разработанный бланк подробного опи-
сания наблюдаемой картины, производимого с 
интервалом в 20–50 минут. Также с помощью 
инфракрасного термометра CEM DT-9860 про-
изводилось бесконтактное измерение темпера-
туры горящего топлива и тела. По возможности, 
с помощью методов визуальной оценки и в ходе 
опроса участников обряда мы устанавливали 
пол и возраст каждого усопшего. В условиях 
включенного наблюдения за обрядовыми дей-
ствиями участников погребальной церемонии 
мы были лишены возможности производить 
непосредственные измерения тел усопших. По 
этой причине размер и компонентный состав 
тела оценивался нами соматоскопически, с опо-
рой на собственный опыт антропометрических 
работ. Для оценки этих признаков были исполь-
зованы трехбалльные шкалы: малый, средний и 
крупный размер тела; а компонентный состав 
тела оценивался по шкале экто-, мезо- и эндо-
морфии. Возраст кремируемых индивидов выяс-
нялся путем опросов или, если это было невоз-
можно, устанавливался по признакам внешности 
как биологический возраст в рамках категорий 
Juvenilis II (18/20–25), Adultus (25–35), Maturus I 
(35–45), Maturus II (45–55) и Senilis (старше 55 
лет) [Пежемский, 2003]. Помимо этого, в бланке 
фиксировались облачность, температура и 
влажность воздуха. Для прогоревших костров 
делалось описание их содержимого. Для стан-
дартизации описания использовалась шкала 
Глассмана-Кроу для обгоревших останков, со-
гласно критериям которой мы отмечали время 
полного сгорания тела (5-я стадия по данной 
шкале – тело кремировано, остается очень мало 
тканей или же не остается вовсе; останки сильно 

фрагментированы, рассеяны и неполны) 
[Glassman, Crow, 1996]. 

Финальное описание завершенных крема-
ций и прогоревших погребальных костров про-
водилось по стандартной методике описания 
погребения с небольшими дополнениями: нами 
фиксировалось положение костей в пепле, их 
цвет и состояние, а также наличие мягких тка-
ней, размер фрагментов и их состояние. На ста-
дии анализа данных для каждого описанного 
прогоревшего погребального костра мы фикси-
ровали наличие или отсутствие 13 комплексов 
остеологических единиц: 
1. Проксимальные эпифизы больших берцовых 

и дистальные эпифизы бедренных костей 
2. Фрагменты черепа 
3. Плоские кости (лопатки, рɺбра) 
4. Таз, грудина 
5. Плечевые кости 
6. Кости предплюсны 
7. Ключицы, локтевая, лучевая и малая бер-

цовая кости 
8. Кости пясти и плюсны 
9. Фаланги кистей и стоп 
10. Проксимальный эпифиз бедренной кости 
11. Диафизы бедренных и больших берцовых 

костей 
12. Кости запястья 
13. Позвонки 

Выбор этих комплексов остеологических 
единиц продиктован с одной стороны их общно-
стью строения, а с другой – их сходством в 
плане расположения под мягкими тканями. 

На данном этапе исследований в расчеты 
нами были включены 38 индивидов обоих полов 
возраста от Juvenilis II до Senilis, для которых мы 
наблюдали полное сжигание тела (табл. 1). Со-
хранность остеологических единиц оценена для 
96 прогоревших костров (табл. 2). 

 
 

Результаты 
Прежде чем перейти к результатам рабо-

ты, необходимо описать устройство погребаль-
ных костров, которые мы наблюдали в ходе ис-
следований, поскольку их конструкция опреде-
ляет такие важные параметры, как доступ 
кислорода к сжигаемому телу и топливу, необ-
ходимость вмешательства крематора в процесс 
сжигания и др. 
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Топливом для погребальных костров 
служат дрова и сушеный коровий навоз. В Агре 
для этих целей используется древесина пипала 
(фикус священный, Ficus religiosa), бабула (ака-
ция нильская, Vachellia nilotica) и нима (азади-
рахта индийская, Azadirachta indica).1 Опрошен-
ные нами участники погребальных церемоний 
также упоминали использование для этих целей 
древесины гулара (фикус кистевидный, Ficus 
racemosa) и манго (Mangifera indica). 
 

В зарубежной литературе по данной те-
ме говорится о многочисленных типах погре-
бальных костров, которые распространены в 
Индии [Grévin, 2007; Alunni et al., 2014]. По нашим 
наблюдениям, население Агры использует три 
типа погребальных сооружений, конструкция ко-
                                                 

1 Виды древесины были определены Ю.А. 
Алексеевым в ходе опроса местных жителей. Кроме 
того, на принадлежащем крематорию складе дров 
нами были собраны образцы древесины, которые в 
настоящий момент находятся на стадии определения. 

торых зависит от используемого топлива – дров, 
лепешек коровьего навоза или их сочетания2. 
Первый тип складывают только из дров, созда-
вая трехслойный настил из крупных поленьев, 
на которые кладут тело. Сверху на труп кладут 
еще 1–2 слоя дров, причем часто на ноги в области 

                                                 
2 Анализу конструктивных особенностей погре-

бальных костров будет посвящена отдельная статья. 

Таблица 1. Индивидуальные значения пола, размера и компонентного состава тела,  
а также времени полного сгорания 

Table 1. Individual values for sex, body size and composition, and total incineration time 

Шифр Пол Размер  
тела 

Компо-
нентный  
состав 
тела 

Время  
полной  

кремации 
Шифр Пол Размер  

тела 

Компо-
нентный  
состав 
тела 

Время  
полной  

кремации 

01-04.06.2018 M 2 – 5:10 003-2022 M 1 1 4:36 
02-04.06.2018 M 1 1 4:30 013-2022 M 2 1 5:14 
03-04.06.2018 F 2 3 4:03 022-2022 F 2 2 5:48 
07-04.06.2018 F 2 1 2:31 023-2022 M 2 – 4:59 
03-07.06.2018 M 2 1 4:53 033-2022 M 3 2 6:07 
04-07.06.2018 F 2 1 3:39 041-2022 ? 1 1 2:07 
01-08.06.2018 F 2 2 6:10 049-2022 M 1 1 3:32 
02-08.06.2018 M 2 1 6:02 058-2022 M 2 1 5:24 
03-09.06.2018 M 2 3 4:27 059-2022 F 2 1 4:31 
05-09.06.2018 F? 2 1 4:51 061-2022 F 1 3 3:51 
01-10.06.2018 M 1 1 4:44 062-2022 F 1 1 2:55 
02-10.06.2018 F 1 1 4:30 064-2022 M 2 1 3:53 
03-10.06.2018 F 1 3 4:04 067-2022 F 1 1 3:27 
05-10.06.2018 M 1 1 3:46 068-2022 F 1 1 3:18 
01-03.04.2019 M 2 2 4:55 089-2022 M 2 3 3:41 
02-03.04.2019 M 2 2 6:36 090-2022 F 1 1 3:05 
03-03.04.2019 F 1 1 4:24  
01-04.04.2019 M – – 6:14 
02-04.04.2019 M 2 3 7:23 
03-04.04.2019 M 2 2 7:05 
05-04.04.2019 M 1 1 4:47 
06-04.04.2019 F – – 2:21 

 
Таблица 2. Сохранность комплексов  

остеологических единиц (N=96) 
Table 2. Preservation of complexes  

of osteological units 
Общее число наблюдений (N) 38 
Среднее время полной кремации 4:33 
Среднеквадратическое отклонение (SD) 1:16 
Минимальное время полной кремации 
(Min) 

2:01 

Максимальное наблюдаемое время пол-
ной кремации (Max) 

7:23 

Коэффициент асимметрии (As) -0,23 
Коэффициент эксцесса (Ek) 0,20 
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колен кладется довольно крупное полено. Далее 
эта конструкция с лежащим на ней телом со 
всех сторон обкладывается тонкими жердями и 
крупными ветками. Второй тип погребального 
костра складывают из лепешек коровьего наво-
за, которые вначале укладывают в два слоя, со-
здавая ложе для тела усопшего. Сверху труп 
покрывают более тонким слоем того же топлива. 
Третий тип погребального костра складывают из 
дров и сушеного коровьего навоза, и по строе-
нию он схож с первым типом, за исключением 
того, что верхний слой настила обычно заменя-
ют на навоз. Им же вместе с дровами покрывают 
тело. Во всех трех случаях конструкция обкла-
дывается снаружи хворостом и соломой по типу 
шалаша, что придает ей двускатную форму. 
Общий объем древесины был оценен нами ви-
зуально и, скорее всего, составляет 1,5–2 кубо-
метра для каждого костра. Согласно сообщени-
ям наших респондентов, на одну кремацию ухо-
дит 250–300 кг дров или около 500 кг коровьего 
навоза. В кострах третьего типа масса навоза 
составляет 20–50 кг. Из-за конструктивных осо-
бенностей погребальных костров самые первые 
стадии разрушения трупа наблюдать не представ-
ляется возможным. Кремируемое тело можно ви-
деть спустя 30 минут после начала горения погре-
бальной конструкции – к этому моменту солома и 
жерди прогорают, как и часть верхнего слоя дров. 

Мягкие ткани обладают различной тепло-
проводностью и горючестью, содержат разное 
количество воды и неравномерно распределены 
по телу. Вследствие этого тело сгорает нерав-
номерно: в первую очередь разрушаются кисти и 
стопы, за которыми происходит обгорание мяг-
ких тканей головы. К моменту начала прямого 
наблюдения тело, как правило, уже лишено кож-
ных покровов, кистей и стоп, а в некоторых слу-
чаях даже предплечий. Под воздействием тем-
пературы мышцы-сгибатели сокращаются, и те-
ло принимает так называемую «позу борца», 
хорошо описанную во многих руководствах по 
криминалистике и судебной медицине [см., 
например, Туманов с соавт., 2011]. Дрова, по-
мещенные в области колен, препятствуют сги-
банию ног, однако в случае ранней дезартикуля-
ции в области коленного сустава можно наблю-
дать подъем бедер до 35–45° вследствие 
работы мышц-сгибателей. 

При сгорании конечностей разрушение ко-
ленных и локтевых суставов, а также мягких тка-
ней голеней и предплечий происходит раньше, 
чем разрушаются мягкие ткани плеч и бедер. 

Вследствие большого объема мягких тканей ту-
ловище разрушается дольше всего, при этом 
вначале сгорает скелетная мускулатура, обна-
жая ребра и кости таза, и разрушается голова. 
Последними, как правило, сгорают gluteus 
maximus, внутренние органы брюшной и грудной 
полостей, а также мышечно-связочный аппарат 
позвоночного столба. 

В процессе сжигания тела компактное 
костное вещество деформируется и разрушает-
ся. Длинные трубчатые кости уменьшаются в 
длину и деформируются. Компакта диафизов 
трескается в продольном и поперечном направ-
лениях, а в области эпифизов образуются ярко 
выраженные дугообразные трещины [Ubelaker, 
2009; Imaizumi, 2015]. В целом можно сказать, 
что компактное вещество в значительно боль-
шей степени подвержено фрагментации, чем 
губчатое, которое остается относительно более 
сохранным. Фрагменты длинных трубчатых ко-
стей были зафиксированы нами в 74,1% осмот-
ренных нами кострищ с костными останками. Ж. 
Гревен отмечает, что при отсутствии механиче-
ского воздействия со стороны крематоров или 
заливания костра с останками водой, длинные 
трубчатые кости имеют минимальную фрагмен-
тацию, а кости таза и позвонки сохраняют свою 
форму и целостность [Grévin, 2007; 2009a]. 

В ходе погребального обряда череп каж-
дого усопшего подвергался капала-крийе – ри-
туальному пробиванию бамбуковой жердью или 
большим металлическим черпаком для масла, 
которое проводится через 20–30 минут после 
начала кремации. Цель этого удара – обеспе-
чить выход пара, который в противном случае 
собирается внутри нейрокраниума, угрожая 
взрывом мозговой капсулы [Ondračka, 2022]. 
Иные формы механического воздействия были 
редки. Иногда на финальной стадии горения 
крематоры с помощью бамбуковой жерди пере-
ворачивали и фрагментировали недогоревшие 
останки туловища и внутренних органов, чтобы 
те быстрее сгорали. 

По результатам сделанных нами наблю-
дений было вычислено среднее, минимальное и 
максимальное время полной кремации челове-
ческого тела, то есть достижение 5-й стадии по 
шкале Глассмана-Кроу (табл. 3). 

 
График распределения длительности 

времени полной кремации демонстрирует от-
клонение от нормального распределения, одна-
ко проверка с помощью критерия Колмогорова-
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Смирнова это не подтверждает (рис. 1). Распре-
деление характеризуется слабой правосторон-
ней асимметрией (As=0,2) и плосковершинно-
стью кривой (Ex=-0,23). Однако не очень боль-
шая численность выборки побуждает нас 
использовать иные статистические критерии и 
непараметрические методы. 

 

Для анализа связи размеров тела и вре-
мени полной кремации нами был построен би-
вариантный график (рис. 2). Он демонстрирует 
различия между группами с малыми (балл 1) и 
средними (балл 2) размерами тела. Для анализа 
значимости этих различий был использован U-
критерий Манна-Уитни. Его значение составляет 
0,00146, что указывает на неслучайность разли-
чий между группами наблюдений. Для оценки 
связи между размером тела и временем полной 
кремации нами был использован коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Полученная 
величина – 0,54883 (при p<0,05) – указывает на 
наличие заметной положительной связи между 
размерами тела и временем его сгорания. 

 
Для анализа влияния компонентного со-

става тела на время полной кремации нами так-
же был построен бивариантный график (рис. 3), 
демонстрирующий отличия группы индивидов с 
мезоморфным телосложением от экто- и эндо-
морфов. Для оценки значимости этих различий 
был использован H-критерий Краскела-Уоллиса 
(табл. 4), который подтвердил достоверные раз-
личия по времени сгорания между группой ин-
дивидов мезоморфного телосложения и осталь-
ными двумя группами. Между экто- и эндомор-
фами, как крайними вариантами строения тела, 
достоверных различий не выявлено, что на пер-
вый взгляд кажется несколько неожиданным. 

 
Описание 96 прогоревших кострищ позво-

лило нам оценить степень сохранности фраг-
ментов скелета после кремации. Для категори-
зации фрагментированных в ходе кремации 
останков нами была использовано понятие 
«остеологическая единица» [Синицына, 
Пежемский, 2009]. Видно, что чаще всего сохра-
няются проксимальные эпифизы большеберцо-
вой кости, дистальные эпифизы бедренной и 
тела позвонков, а также фрагменты покровных 
костей черепа и диафизов бедренной, большой 
и малой берцовых. Реже всего сохраняются ко-
сти запястья и фаланги. В ряде случаев крупные 
кости имели слабую фрагментацию и в целом 
лучшую, чем можно было ожидать, сохранность. 
В 25% случаев наблюдается разрушение бед-
ренной кости в середине или нижней трети, при 
этом элементы коленного сустава сохраняют 
естественную анатомическую локализацию. 

 
 

Таблица 3. Время полного сгорания тела  
на открытом огне 

Table 3. Time for complete incineration of  
a body over an open fire 

Сравниваемые соматотипы P 
Эктоморфы, мезоморфы и эндоморфы 0,0025 
Эктоморфы и мезоморфы 0,0004 
Мезоморфы и эндоморфы 0,0455 
Эктоморфы и эндоморфы 0,7264 

 
 

 
Рисунок 1. График распределения длительно-

сти времени полной кремации 
Figure 1. Distribution chart of the duration of com-

plete cremation time 
 

 
Рисунок 2. Связь размеров тела и времени  

полной кремации 
Figure 2. Relationship between body size and  

time of complete cremation 
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Обсуждение 
Изучение процесса кремации человече-

ских тел в погодных условиях Уттар-Прадеша во 
время сухого сезона (низкая влажность, отсут-
ствие осадков и облачности) можно считать опти-
мальным, а эти условия эталонными и принимать 

их за «нулевой» уровень для сравнения крема-
ций на открытом воздухе при других темпера-
турно-влажностных режимах. Поправки на вре-
мя сгорания тела в более холодном и влажном 
(в том числе дождливом) климате, а также в 
зимнее время, вводить очень трудно. Однако 
очевидно, что потребуется больший объем 
дров, а общее время, необходимое для полной 
кремации, должно существенно увеличиться. 

Важный момент, который влияет на дли-
тельность сжигания тела, – это энергоэффек-
тивность погребального костра. Она зависит от 
пород древесины, используемой в качестве 
дров (с разной плотностью и теплоемкостью), а 
также конструкции будущего костра. Нужно об-
ладать специальными знаниями, чтобы сложить 
костер, который будет гореть длительное время 
без подкладывания дров [Alunni et al., 2014, р. 
171]. Костры для кремации складывают опыт-
ные люди, которые добиваются максимальной 
эффективности пламени. Вероятно, этот навык 
передается из поколения в поколение в рамках 
консервативной культурной традиции.  

Полученные нами сведения о количестве 
дров, необходимых для полной кремации, близ-
ки к тем, что указаны в литературных источни-
ках. По данным Б.Н. Гхоша, на один погре-
бальный костер уходит около 400 фунтов 
(181,5 кг) дров [Ghosh, 1959]. Близкое значе-
ние – 186,5 кг получил и П.Дж. Пэрри [Parry, 
1994; Noy, 2000]. Существенно большие циф-
ры, лучше согласующиеся с нашими данными, 
приводят А.К. Гупта – 240–280 кг дров (Gupta A.K. 
Potters’ wisdom for last journey. Available at: 
https://www.downtoearth.org.in/coverage/potters-
wisdom-for-last-journey-739. Accessed: 14.07.2023) 
и В. Джха – 280–300 кг [Jha, 2022]. Цифра в 400 кг, 
указанная Л. Ондрачкой, кажется несколько за-
вышенной, однако возможно, эти данные были 
получены им для иной климатической зоны Ин-
дии [Ondračka, 2022]. Что касается количества су-
шеного коровьего навоза, необходимого для кре-
мации, то А.К. Гупта, ссылаясь на личное сообще-
ние В. Джха, указывает, что для сожжения одного 
тела необходимо 200 кг данного топлива (Gupta 
A.K. Potters’ wisdom for last journey. Available at: 
https://www.downtoearth.org.in/coverage/potters-
wisdom-for-last-journey-739. Accessed: 14.07.2023). 
Однако описываемый им тип кремации прово-
дится в большом глиняном контейнере, то есть 
он сочетает черты кремации на костре и в за-
крытой камере малого объема. Кроме того, по 
данным В. Джха, для этих кремаций используется 

 
Рисунок 3. Связь компонентного состава тела 

и времени полной кремации 
Figure 3. Relationship between body composition 

and time of complete cremation 
 
 

Таблица 4. Оценка достоверности различия 
по времени полной кремации между  

соматотипами с помощью критерия Крас-
келла-Уоллиса 

Table 4. Assessing the significance of differ-
ences in the time of complete cremation  

between somatotypes using the  
Kruskal-Wallis test 

Остеологические единицы % 
1. Проксимальные эпифизы больших берцо-
вых и дистальные эпифизы бедренных  
костей 

61,1 

2. Фрагменты черепа 73,6 
3. Плоские кости (лопатки, ребра) 41,6 
4. Таз, грудина 61,1 
5. Плечевые кости 26,4 
6. Кости предплюсны 42,5 
7. Ключицы, локтевая, лучевая и малая  
берцовая кости 31,8 

8. Кости пясти и плюсны 14,9 
9. Фаланги кистей и стоп 3,5 
10. Проксимальный эпифиз бедренной кости 34,1 
11. Диафизы бедренных и больших  
берцовых костей 74,2 

12. Кости запястья 0 
13. Позвонки 74,2 
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еще 200 кг сушеных корней кукурузы и 100 кг 
расщепленной древесины, то есть общая масса 
топлива составляет 500 кг или более [Jha, 2022]. 

Говоря о времени полного сгорания чело-
веческого тела на открытом воздухе (5-я стадия 
по Глассману-Кроу) в ходе традиционной индий-
ской кремации, необходимо упомянуть опубли-
кованные данные, которые свидетельствуют о 
том, что для этого достаточно трех часов горе-
ния в сочетании с механическими повреждения-
ми [Дронова, Бутовская, 2022; Ghosh, 1959; 
Grévin, 2009a]. Расхождение с нашими наблю-
дениями, вероятно, объясняется тем, что выше-
упомянутые авторы не проводили целенаправ-
ленное исследование времени полной кремации 
на костре. Также нельзя исключать влияния ло-
кальных вариаций индуистского погребального 
обряда на длительность сгорания тела. 

Существуют сведения, что через 60–75 
минут горения происходит открытие грудной и 
брюшной полостей, а спустя 1 час 45 минут тело 
в значительной степени разрушается, за исклю-
чением плечевого пояса, таза и позвоночника 
[Grévin, 2009a; Alunni et al., 2014]. Время вскры-
тия полостей туловища нами специально не 
фиксировалось, и для сопоставления нам тре-
буются дополнительные исследования, а поряд-
ку разрушения тела при сжигании на костре бу-
дет посвящена отдельная работа. 

Выявленная положительная корреляция 
между размерами тела и временем полного его 
сгорания статистически подтверждает гипотети-
ческое, но логичное предположение о том, что 
для кремации более крупного тела требуется 
больше времени. Что касается влияния компо-
нентного состава тела на динамику трупосожже-
ния, то более длительное горение индивидов с 
мезоморфным типом телосложения можно объ-
яснить худшей предрасположенностью мышеч-
ной ткани к горению. Мускулатура обладает ма-
лой теплопроводностью, а также имеет склон-
ность образовывать на контактной с огнем 
поверхности обугленные слои, затрудняющие 
сгорание более глубоких слоев мягких тканей. В 
противоположность этому, жировая ткань вы-
тапливается и хорошо горит [Туманов с соавт., 
2011]. Кроме того, малые объемы мягких тканей, 
характерные для эктоморфного телосложения, 
сгорают быстрее. Таким образом, влияние осо-
бенностей телосложения на время сгорания 
можно объяснить следующим: тела людей с эк-
томорфным телосложением сгорают быстро 
вследствие малых объемов мягких тканей. Тела 

людей эндоморфного телосложения сгорают 
быстрее по причине значительного количества 
горючей и легко плавящейся жировой ткани. 
Именно по этой причине мы столкнулись со ста-
тистическим эффектом, при котором достовер-
ная разница во времени сгорания индивидов, 
резко различающихся по соматотипу, отсутству-
ет. Кроме того, нельзя исключить искажение 
картины вследствие случайности, поскольку в 
нашей выборке преобладают тела индивидов с 
эктоморфным телосложением, а численность 
мезо- и экзоморфов ниже. 

Из данной логической картины, однако, 
выпадает наблюдение № 02-04.04.2019 (тело с 
преобладанием жирового компонента, размер 
которого был нами оценен как средний на гра-
нице с крупным), для которого полное время 
кремации составило 7 часов 23 минуты, однако 
данное отклонение можно объяснить тем, что 
фактически длительность горения составило 5 
часа 23 минуты, а последующие 2 часа после 
этого продолжалось слабое тление не сгоревших 
полностью обугленных органов брюшной полости 
и малого таза, а также мягких тканей ягодиц. 

Сделанные нами наблюдения относитель-
но разной степени фрагментации у компактного 
и губчатого костного вещества хорошо согласу-
ются с данными, полученными Ж. Гревеном и 
Д. Гонсалвесом с соавторами [Grévin, 2007; 
Gonçalves et al., 2015]. Целостность костей при 
отсутствии механической фрагментации со сто-
роны крематора или без заливания костра водой 
была также отмечена Ж. Гревеном и В. Алунни 
[Grévin, 2009a; Alunni et al., 2014]. 

 
 

Выводы 
1. В результате исследования 38 полных 

кремаций в «эталонных» погодных условиях 
среднее время полного сгорания мягких тканей 
человеческого тела (5-я стадии по шкале Глас-
смана-Кроу) при кремации на костре составляет 
4 часа 33 минуты (минимальное наблюдаемое 
время – 2 часа 01 минута, максимальное – 7 ча-
сов 23 минут). 

2. Выявлена положительная корреляция 
между временем сгорания тела и его абсолют-
ными размерами. Наблюдается меньшее время 
сгорания трупов экто- и эндоморфного телосло-
жения. Индивиды мезоморфного телосложения 
вне зависимости от размеров сгорают дольше. 

3. Наблюдаемый состав остеологических 
единиц, которые остаются после полной крема-
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ции тела на открытом воздухе, указывает на то, 
что чаще всего сохраняются проксимальные 
эпифизы голени и дистальные эпифизы бедрен-
ной кости и тела позвонков, а также фрагменти-
рованные кости черепа и диафизы бедренной и 
большеберцовой костей. Реже сохраняются ко-
сти запястья и фаланги. 

 
Заключение 

Впервые в российской антропологии в рам-
ках работ Российско-Индийской антропологиче-
ской экспедиции ЦПИ-ГБМТ нами были собраны 
данные по особенностям кремации человеческого 
тела на открытом воздухе. Отличительной осо-
бенностью собранных материалов является мно-
гочисленность наблюдений, документированных 
специально разработанными бланками признаков, 
анализ которых объективизирован статистически-
ми методами. Новые данные касаются различных 
аспектов процесса сгорания тела, существенно 
дополняющих результаты зарубежных исследова-
ний. В этой части работы представлены лишь све-
дения о времени сгорания и некоторые особенно-
сти разрушения скелета в процессе сжигания те-
ла. Также нами было отмечено влияние 
конструкции костра и деятельности крематора на 
характер разрушения тела. На настоящий момент 
остается неясной связь конструкции костра и ско-
рости разрушения отдельных частей тела. Данные 
по температуре погребального костра находятся 
на финальной стадии обработки и готовятся к пуб-
ликации. 
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CREMATION AT THE PYRE: TIME AND NATURE OF  

DESTRUCTION OF THE HUMAN BODY 
 

Introduction. Сomparative data from modern crematoria or experimental cremations of animal carcasses 
are often used to reconstruct the process of ancient cremations, although this data is not relevant. The goals of 
this study are to measure the duration of complete body burning; to analyze correlation between the body length 
and constitution and the body burning duration: to identify general patterns of body destruction process during 
cremation on a pyre.  

Materials and methods. The materials (166 observations of cremations: 96 male, 56 female, 14 of un-
known gender) were obtained during the Russian-Indian anthropological expedition of the Paleoethnology  
Research Center and the State Biology Museum in 2018, 2019 and 2022. The duration of complete incineration 
of soft tissues was recorded, as well as the body size and the constitution, using three-point assessment scales. 
In addition, the composition and condition of the cremated bone remains were described. To analyze the differ-
ences between samples of individuals with different body sizes and constitution, bivariate graphs and statistical 
criteria for assessing the differences were used.  

Results and discussion. The average time of human body burning during cremation on a pyre was de-
termined. A positive correlation between the duration of cremation and the body size and mesomorphy was 
found, and a negative correlation between the duration of cremation and ecto- and endomorphy was found. This 
pattern can be explained by the fact that significant volumes of soft tissues (especially poorly burning muscle 
tissue) require more time to burn; the predominance of adipose tissue contributes to faster body combustion. 
The proximal epiphyses of the tibia, distal epiphyses of the femur and vertebral bodies, as well as fragments of 
the integumentary bones of the skull and diaphyses of the femur, tibia and fibula are best preserved during cre-
mation. The influence of the pyre design and the cremator's activity on the nature of body destruction was noted. 

Conclusion. The hypothetical assumption of a positive correlation between body size and the time of its 
combustion was confirmed empirically. Numerous data on the time required for the complete destruction of soft 
tissue during cremation on a pyre have been introduced into scholarly discourse. 

Keywords: funeral rite; cremation on the pyre; burning of the body; Glassman-Crow scale; cremation; 
calcined bones; India; Hinduism 
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ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АНУЧИН (1843-1923):  
ИМЯ В НАУКЕ И НА ЗЕМЛЕ 

 
 
Введение. Статья посвящена жизни и научной деятельности Дмитрия Николаевича Анучина, выда-

ющегося русского ученого, чьɺ 140-летие было отмечено в 2023 году и чья научная и педагогическая дея-
тельность неразрывно связана с Московским университетом. 

Материалы и методы. Работа выполнена по литературным источникам. В работе были применены 
аналитический и хронологический методы исследования. 

Результаты и обсуждение. Материал изложен по разделам: «работа в ОЛЕАЭ», «научная деятель-
ность», «педагогическая деятельность», «просветительская деятельность», «организационная деятель-
ность». Анучин внɺс значительный вклад в антропологию, этнологию, географию и археологию, написав 
более 600 научных работ, включая рецензии и обзоры. Он активно участвовал в работе Общества любите-
лей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ), где занимал ключевые позиции, включая секре-
таря и президента общества. Его доклады, особенно касающиеся Японии в контексте русско-японской вой-
ны, стали важными источниками информации. В качестве педагога Анучин основал кафедры антропологии 
и географии в Московском университете и разработал новые учебные курсы, что способствовало рефор-
мированию преподавания географии и антропологии в России. Его просветительская деятельность выра-
жалась в публикации статей в популярных изданиях и финансировании открытия библиотек в родных селах 
родителей, что сделало их культурными центрами для местных жителей. Организационная деятельность 
Анучина проявилась в создании научных журналов, таких как «Землеведение» и «Русский антропологический 
журнал», а также в организации Антропологического и Географического музеев. После Октябрьской рево-
люции он продолжал активно работать в научных сообществах, инициируя создание Института антропо-
логии и Института географии. 

Заключение. Имя Анучина увековечено в мемориальных досках, названиях улиц и географических объек-
тов, включая кратер на Луне, что свидетельствует о его значимости для науки. Дмитрий Николаевич похоро-
нен на Ваганьковском кладбище в Москве, где его могила признана объектом культурного наследия. Статья 
подчеркивает важность его наследия и призывает молодое поколение учɺных изучать его достижения и идеи. 

 
Ключевые слова: Д.Н. Анучин; биологическая антропология; география; МГУ 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-25-1-11 

Введение 
Данная статья посвящена выдающемуся 

русскому учɺному Дмитрию Николаевичу Ану-
чину, чьɺ 140-летие российская наука отметила 
в 2023 г. Вклад этого человека в русскую науку 
невозможно переоценить. За многочисленные 
высокопрофессиональные научные труды Ану-

чин был удостоен множества наград и почɺтных 
званий и обессмертил своɺ имя в отечественной 
и мировой науке. О Д.Н. Анучине писали многие 
авторы [см. напр., Алымов 2004; Ефимова, 
2009]. Однако многогранность его научных инте-
ресов, организаторский талант и способность 
работать в сложнейшие периоды политической 
жизни страны и личных неурядиц побуждают 
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вновь и вновь обращаться к личности этого уди-
вительного человека. 

Данная статья является продолжением 
работы, опубликованной авторами в 2024 г. [Во-
ронцова, Кандинов, 2024]. В основу положен 
труд Г.В Карпова, представляющий биографиче-
ское описание жизни Анучина [Карпов, 1958]. 
Ссылки на дополнительные источники, исполь-
зованные в статье, указаны по ходу текста. 

Научная и педагогическая деятельность 
Д.Н. Анучина неразрывно связана с Московским 
университетом, а его имя стоит в одном ряду с 
великими учɺными, которые создали славу этого 
учебного заведения. Целью данной работы было 
отдать дань памяти и уважения Дмитрию Нико-
лаевичу Анучину и привлечь внимание молодых 
учɺных к личности этого великого человека. Это 
особенно важно в преддверие 270-летнего юби-
лея Московского университета. 

 
Материалы и методы 

Работа выполнена по литературным ис-
точникам. В работе были применены аналитиче-
ский и хронологический методы исследования. 

 
Результаты и обсуждение 

Работа в ОЛЕАЭ 
В конце 1874 г. по представлению 

А.П. Богданова Анучина избирают в действи-
тельные члены ОЛЕАЭ и вся дальнейшая жизнь 
Дмитрия Николаевича неразрывно связана с 
Обществом. Он ведɺт научные изыскания по 
заданию ОЛЕАЭ, регулярно выступает с докла-
дами по археологии, антропологии, этнографии, 
географии, участвует в организации научных 
съездов и выставок. Как мы уже писали [Ворон-
цова, Кандинов, 2024], под влиянием ОЛЕАЭ 
происходило и становление научных интересов 
молодого Дмитрия Николаевича. 

30 марта 1875 г. Анучина избирают секре-
тарɺм антропологического отдела Общества. В 
этом же году его избирают действительным чле-
ном Московского археологического общества. 
Таким образом, в 1880-х годах Дмитрий Никола-
евич работает в ОЛЕАЭ товарищем председа-
теля антропологического отдела и секретарɺм 
Московского археологического общества. В 
1890 г. по инициативе Анучина в рамках ОЛЕАЭ 
было основано отделение географии, которым 
он руководил до конца своей жизни.  

7 декабря 1890 г. Анучин был избран пре-
зидентом ОЛЕАЭ на место отказавшегося из-за 
болезни А.П. Богданова, а в 1894 г. Анучина из-

бирают на должность председателя антрополо-
гического отдела. И с тех пор в Обществе он за-
нимает три должности: президент ОЛЕАЭ, пред-
седатель географического отдела и председа-
тель антропологического отдела.  

ОЛЕАЭ – очень крупное научное обще-
ство. Дмитрий Николаевич должен был забо-
титься о работе Совета общества, о координа-
ции заседаний отделов, о докладах, о распреде-
лении аудиторий для заседаний, о рассылке 
благодарностей за оказанное содействие и при-
ветствий юбилярам, об издании журналов и тру-
дов общества и обмене изданиями с русскими и 
иностранными обществами и журналами, об от-
крытых листах, удостоверениях и рекоменда-
тельных письмах для учɺных, отправляющихся в 
экспедиции, о командировках на русские и ино-
странные научные конгрессы, о присуждении 
премий и медалей, о расчɺтах с типографией и 
жаловании служащим и о многом другом. 

В период русско-японской войны 1904-
1905 гг. деятельность русских научных обществ 
сокращается, в тематике докладов отражаются 
текущие события. На заседании географическо-
го отделения Анучин делает доклады на тему о 
Японии, а географический очерк «Япония», по-
мещɺнный в 1-2 книгах «Землеведения» за 
1904 г., несколько десятилетий являлся главным 
учебным пособием по курсу страноведения 
Азии. В 3-ей книге за этот же год он опубликовал 
очерк «Японцы», где дал антропологическую и 
этнографическую характеристики населения 
Японии. 

15 октября 1913 г. проходило торжествен-
ное празднование двух дат: 50-летия Общества 
любителей естествознания, антропологии и этно-
графии и чествование Д.Н. Анучина в связи с его 
70-летием. Президент Общества Д.Н. Анучин от-
крыл заседание речью «Полвека жизни обще-
ства». Вице-президент Общества Н.Е. Жуковский 
огласил постановление Совета Общества об 
учреждении золотой медали имени Д.Н. Анучина, 
«которая должна присуждаться за выдающиеся 
самостоятельные научные исследования, экспе-
диции и другие научные предприятия в области 
антропологии, географии и этнографии» [Карпов, 
1958, с. 273]. В связи с вышеизложенным, Ану-
чин подаɺт «Записку» в Министерство народного 
просвещения с ходатайством об увеличении 
правительственной субсидии Обществу с 5 тыс. 
рублей в год до 30 тысяч. Однако начавшаяся 
вскоре первая мировая война воспрепятствова-
ла увеличению субсидии. 
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После Октябрьской революции ОЛЕАЭ не 

прекратило своей работы. В 1918 г. его возглавля-
ли Д.Н. Анучин, Д.Н. Жуковский и К.А. Тимирязев. 
Дмитрий Николаевич вновь предпринял попытку 
выхлопотать деньги. Он составил смету и «Запис-
ку» о деятельности Общества и его материальных 
средствах, перечислив заслуги Общества, среди 
которых наиболее значимыми можно назвать ор-
ганизацию антропологического и географического 
музеев и содействие зарождению исторического 
музея; организацию кафедр географии и антропо-
логии в Московском университете; неоднократные 
участия в работе над университетскими програм-
мами и программами и методами обучения в 
средней и низшей школе; организацию многочис-
ленных экспедиций; издательскую деятельность и 
популяризацию науки. Бумаги Дмитрий Николае-
вич подал в научный отдел Наркомпроса и одно-
временно в Совет народных комиссаров, где по-
делился своими планами широкого развɺртывания 
научной и научно-просветительской деятельности. 
К скромным требованиям Анучина в Совнаркоме 
отнеслись с пониманием и для ускорения утвер-
ждения сметы в Наркомпрос было направлено 
отношение, в котором обращалось внимание на 
желательность развития деятельности Общества, 
а также на тот факт, что вся запрашиваемая в 
смете сумма идɺт на производство работ и науч-
ных изысканий, а параграфы на содержание лич-
ного состава и на вознаграждение за научный труд 
отсутствуют (№ 3071 от 27.05.1918 г.) [Карпов, 
1958, с. 310]. Однако утверждение сметы затяги-
валось, Общество оставалось без финансов и бы-
ло вынуждено уволить весь наɺмный штат сотруд-
ников в количестве трɺх человек. И только после 
личного указания наркома просвещения 
А.В. Луночарского, с которым Дмитрий Николаевич 
имел беседу на совещании по высшей школе, сме-
та была утверждена. Работа Общества возобнови-
лась в двух направлениях – научном и популяриза-
торском. В переполненной аудитории Политехни-
ческого музея проходили публичные заседания, на 
которых читались лекции с демонстрацией диапо-
зитивов. Среди посетителей были студенты, рабо-
чие, матросы и красноармейцы. Научная же дея-
тельность Общества была связана с подготовкой к 
печати научных трудов, которые пока не публико-
вались из-за отсутствия бумаги. 

 
Научная деятельность 

Как мы уже писали [Воронцова, Кандинов, 
2024], Дмитрий Николаевич являлся признанным 
авторитетом в антропологии, этнологии, геогра-

фии, археологии. Ему принадлежит около 600 
работ по всем этим направлениям, а также ре-
цензии, обзоры, рефераты и др.  

Исследования, начатые Анучиным ещɺ в 
XIX веке, были продолжены им и после Ок-
тябрьской социалистической революции. Он по-
следовательно отстаивал интересы научных со-
обществ и развивал науки даже в тяжелейших 
условиях гражданской войны. Так, в 1917 году он 
возглавил Московское археологическое обще-
ство. Дмитрий Николаевич считал важным со-
хранение этого общества, которое, по его мне-
нию, немало потрудилось на пользу русской 
науки. Общество вело большую работу по со-
ставлению археологической карты Московской 
губернии и Археологическому словарю России, 
решало вопрос о планомерном изучении древ-
ностей Центральной России и др. Однако уже 
через три недели после смерти Д.Н. Анучина 
Общество прекратило существование, поскольку 
было отказано в утверждении его устава из-за 
того, что в составе сохранились активные анти-
советские элементы. 

18 апреля 1919 г. декретом В.И. Ленина 
была учреждена Российская академия истории 
материальной культуры на базе Археологиче-
ской комиссии Эрмитажа в Петрограде, в задачи 
которой входило изучение памятников искус-
ства, старины и быта, а также разработка мето-
дов их охраны. Д.Н. Анучин был избран действи-
тельным членом Московской секции этой акаде-
мии и принял активное участие в работе 
этнологического отделения, возглавив работу 
целого ряда комиссий. Уже на первом заседании 
отделения Дмитрий Николаевич доложил свой 
проект антропологического изучения России и 
представил обширную программу, которая легла 
в основу работы Академии в области антрополо-
гии. По предложению В.И. Ленина Анучин был 
привлечен к работе по созданию первого совет-
ского географического атласа. 

 
Педагогическая 
деятельность 

Вернувшись из-за границы, Анучин был 
утверждɺн Советом университета на должность 
преподавателя антропологии на 1879/80 академи-
ческий год. Педагогическая деятельность не была 
новой для Дмитрия Николаевича. В 1860 г., ещɺ 
будучи гимназистом выпускного класса, он рабо-
тал учителем в одной из воскресных школ для 
народа на Васильевском острове, созданных по 
инициативе русской революционно-демократи-
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ческой интеллигенции. Позже, в 1875 г., уже 
окончив университет и не находя службы, он 
работал преподавателем географии в 6-й Мос-
ковской гимназии и в частной гимназии Репмана, 
что приносило небольшой, но постоянный зарабо-
ток, который вместе с доходами от литературной 
деятельности позволял семье существовать.  

В январе 1880 г. Анучин в должности при-
ват-доцента начал читать первый в России курс 
физической антропологии IV курсу естественно-
го отделения ИМУ и в этом же году защитил ма-
гистерскую диссертацию. В 1881 г. его избирают 
доцентом. Но новая кафедра просуществовала 
недолго. После гибели Александра II в результа-
те теракта 1 марта 1881 г. Александр III отходит 
от либерального направления отца, что нашло 
отражение и в новом Уставе университетов 1884 
года, в котором кафедра антропологии отсут-
ствовала. В новом Уставе отсутствовала и 
штатная должность доцента; оставались лишь 
должности экстраординарного и ординарного 
профессоров. Соответственно, если доцент за-
нимал кафедру, он назначался на должность 
экстраординарного профессора, в противном 
случае – выводился за штат. Ситуация на физи-
ко-математическом факультете усугублялась 
сокращением числа кафедр, в результате чего 
уже в декабре 1884 г. за штат были выведены, 
например, два будущих академика – зоолог 
M. Мензбир и геолог A. Павлов. Они продолжали 
читать свои курсы уже в должности приват-
доцентов, а жалованье им начислялось из за-
штатных средств [Кривошеина, 2018, с. 763]. 

Как дисциплина, антропология на факуль-
тете была сохранена и с 1 января 1885 г. Анучин 
продолжал читать этот курс, но уже бесплатно. 
Проблема заключалась в следующем: доцента 
Анучина необходимо было перевести на долж-
ность экстраординарного профессора, его науч-
ные заслуги вполне соответствовали профес-
сорскому званию. Но жалование доцента ему 
выплачивали с процентов с частного капитала, а 
на оплату штатного профессора этих средств 
уже не хватало. И когда на историко-
филологическом факультете учредили кафедру 
географии и этнографии, то по предложению 
деканов физико-математического и историко-
филологического факультетов Дмитрия Никола-
евича назначили экстраординарным профессо-
ром. В мае 1885 г. из Министерства народного 
просвещения приходит ответ на ходатайство 
физико-математического факультета, согласно 
которому преподавание антропологии в Москов-

ском университете разрешается оставить за 
Анучиным. Кроме того, за ним сохраняется и 
заведывание антропологическими коллекциями 
с производством ему вознаграждения в прежнем 
размере из благотворительного капитала дей-
ствительного статского советника фон Мекка 
[Кривошеина, 2018, с. 763].  

В 1888 г. кафедра географии и этнографии 
была переведена на физико-математический 
факультет. Анучин получает возможность объ-
единить географию и антропологию на одной ка-
федре; а в 1907 г. при кафедре географии по хо-
датайству Дмитрия Николаевича была учреждена 
самостоятельная специальность «антропология». 
В этот период антропология в России ещɺ пони-
малась как комплекс дисциплин – физическая ан-
тропология, этнография, археология – и все эти 
курсы читал Анучин.  

В 1910 г. во главе Министерства просве-
щения был поставлен бывший профессор ИМУ 
Л.А. Кассо, главной задачей которого было по-
давление студенческих бунтов. В знак протеста 
против реакционной политики Кассо в Москов-
ском университете в отставку подали около 150 
человек. На физико-математическом факультете 
осталось меньше половины профессоров и пре-
подавателей, многие курсы не читались, науч-
ная работа прекратилась. Чтобы не допустить 
прекращения существования кафедры геогра-
фии, кафедра постановила просить Анучина 
остаться в университете и защитить науку гео-
графию от полного разгрома. В качестве формы 
борьбы с политикой Кассо Дмитрий Николаевич 
публикует серию статей о значении науки в Рос-
сии на разных этапах истории и о вкладе русских 
учɺных в мировую науку. В мае 1911 г. Анучина 
избирают деканом физико-математического фа-
культета. Но, проработав с большим трудом 
один год, в мае 1912 г. Дмитрий Николаевич 
ушɺл с этой должности.  

После Октябрьской социалистической ре-
волюции в структуре университета высшим ор-
ганом управления признавался его Совет, в со-
став которого входили профессора, студенты, 
представители Наркомпроса и трудящиеся 
Москвы, а деятельность университета разделя-
лась на научную, учебную и просветительскую. 
В октябре 1918 г. правительство издаɺт декрет о 
перевыборах профессуры по всероссийскому 
конкурсу, но в условиях гражданской войны бы-
ли охвачены только учебные заведения Москвы 
и Петрограда. 34 профессора из обеих столиц 
подали письменные рекомендации декану физи-
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ко-математического факультета о назначении 
Анучина на замещение кафедры географии, эт-
нографии и антропологии.  

Уже в ноябре 1918 г. Дмитрий Николаевич 
подал декану факультета предложение выде-
лить антропологию вместе с примыкающей к ней 
этнографией в самостоятельную кафедру, и в 
начале 1919 г. Наркомпрос разрешил учредить 
кафедру антропологии, включающую также эт-
нологию и доисторическую археологию [Бужило-
ва с соавт., 2019]. Анучин передаɺт своим уче-
никам кафедру географии и возглавляет кафед-
ру антропологии, в штат которой кроме него 
вошли А.И. Колмогоров, В.В. Бунак и Б.А. Куфтин. 
В 1919 г. Дмитрий Николаевич вводит семь 
учебных курсов по кафедре антропологии, в по-
следующие годы увеличивает количество семи-
нарских и практических занятий, что связано с 
его желанием передать слушателем как можно 
больше практических навыков. 

Наряду с этим Анучин не прекращает свя-
зи и с кафедрой географии. В 1919 г. он разра-
батывает план преподавания и уже в 1920-м 
вводится несколько новых курсов; некоторые 
курсы для географов ведɺт он сам. Развитие и 
совершенствование преподавания по кафедре 
географии шло в направлении выделения гео-
графической специальности в самостоятельный 
факультет. Анучин настойчиво повторял, что 
наступил новый период в развитии русской гео-
графии – период широких и планомерных поле-
вых исследований [Борзов, 1913]. С первых лет 
советской власти кафедра географии организует 
экспедиции в различные районы страны. 

До последних дней своей жизни Дмитрий 
Николаевич совершенствовал лекции и разра-
батывал новые учебные курсы. В своɺм послед-
нем 1922/23 учебном году он читает два новых 
курса – историю антропологии и происхождение 
человека. По отзывам учеников, Анучин был 
добрым, приветливым и доступным человеком, 
очень живым и многогранным, без высокомерия 
и чванства. Лекции его проходили по типу увле-
кательной беседы. Речь его лɺгкая, свободная 
дополнялась выразительной мимикой и светя-
щимися большим умом глазами. 

Педагогическая деятельность Дмитрия 
Николаевича включает и участие в работе по 
совершенствованию учебных программ по гео-
графии, как для высших, так и для низших и 
средних учебных заведений. По инициативе 
Анучина и его ближайших учеников в Педагоги-
ческом обществе Московского университета бы-

ло создано географическое отделение, на откры-
тии которого в начале 1902 г. он произнɺс речь «О 
преподавании географии и вопросах с ним свя-
занных». В 1916–1917 гг. он возглавляет работу 
географо-педагогической комиссии ОЛЕАЭ по пе-
рестройке всей системы преподавания географии 
в средней школе. Учебная программа комиссии 
была принята Министерством за основу. 

 
Просветительская  

деятельность 
Анучин был горячим приверженцем обра-

зования широких масс и потому с большим энту-
зиазмом занимался просветительской деятель-
ностью, которую считал общественным долгом 
учɺного перед народом. После окончания уни-
верситета, изыскивая заработки на содержание 
семьи, он начинает писать популярные статьи 
для газет и журналов: «Русский курьер», «Мос-
ковский телеграф», «Московское обозрение», 
«Русская мысль», «Русские ведомости», а после 
Революции также в журналах «Печать и рево-
люция» и «Новый Восток». В 1892 г. Анучина 
пригласили принять участие в «Энциклопедиче-
ском словаре» Брокгауза и Ефрона. С 1910 г. он 
пишет статьи и для энциклопедического словаря 
Граната.  

«Русские ведомости» – газета, занимавшая 
особое место в творчестве и жизни Анучина – ста-
ла выпускаться с сентября 1863 г., и либеральная 
интеллигенция называла еɺ своей профессор-
ской газетой [Гиляровский, 1989]. С «Р.В.» Ану-
чин начинает сотрудничать в 1877 г., публикуя 
письма из Парижа, с 1881-го он становится по-
стоянным сотрудником газеты, с 1897 по 1912 г. – 
вторым редактором, а с 1898-го ещɺ и заведую-
щим хозяйственной частью [Анучин, 1913]. 
А.А. Борзов писал: «Единственный натуралист в 
составе редакции он помогал газете высоко 
держать знамя научности, и это обстоятельство 
при огромном тираже «Р.В.» делало его одним 
из важнейших популяризаторов науки в России» 
[Борзов, 1913, с. 50]. Работу в «Русских ведомо-
стях» Дмитрий Николаевич называл «школой 
общественности», «…деятельность в «Русских 
Ведомостях» … приносила мне и высокое удо-
влетворение; она открывала для меня возмож-
ность более широкого, посильного литературно-
го служения целям просвещения и граждан-
ственности» [Анучин, 1913, с. 88].  

Анучин пишет по самым разнообразным 
вопросам научной и общественной жизни, не 
обходит стороной и общеполитические события: 
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«кровавое воскресенье» 9 января 1905 года, Цу-
симскую трагедию, революционное студенческое 
движение. Во время голода 1891–1892 гг. товари-
щество «Русских ведомостей» по его инициативе 
издаɺт научно-литературный сборник «Помощь 
голодающим» из собственных средств. Анучину 
поручили организационную и редакторскую рабо-
ту. Крупнейшие писатели и художники представи-
ли свои новые произведения для сборника. Выру-
ченные за тираж 18 тыс. рублей были распреде-
лены между районами Поволжья, наиболее 
пострадавшими от неурожая. 

В 1903–1905 гг. Дмитрий Николаевич зани-
мался реконструкцией производственной базы 
«Русских ведомостей»: ремонтом старого корпуса 
и постройкой нового, заменой устаревшего обору-
дования, электрификацией помещений, причɺм 
сам Анучин разработал экономичный проект. А 
когда в апреле 1908 г. был сильный разлив Моск-
вы-реки, залило и электрические станции; для вы-
пуска газеты ему пришлось искать другие типо-
графии с паровыми и др. двигателями. 

С 1905 г. газета становится неофициаль-
ным печатным органом партии кадетов, взгляды 
которых противоречат взглядам Анучина, и он 
постепенно отходит от дел и в 1912 г. выходит 
из состава «Товарищества».  

Анучин на свои средства организует откры-
тие библиотек-читален на родине отца и матери. 
Он вносит по тысяче рублей ренты с тем, чтобы с 
процентов с этих капиталов приобретались книги. 
В 1907 г. открывается народная библиотека на 
родине отца в с. Ланугине, которой земство при-
своило имя профессора Д.Н. Анучина. В течение 
первого года в библиотеку записалось 252 чело-
века крестьян в возрасте от 10 до 40 лет. Вскоре 
она стала культурным центром нескольких 
окрестных деревень. Помещение библиотеки бы-
ло мало и не вмещало всех желающих, поэтому 
Дмитрий Николаевич жертвует ещɺ 1 600 рублей 
на строительство нового дома, постройка которо-
го была завершена только после Октябрьской 
революции. 

В 1908 г. открылась библиотека на родине 
матери в с. Баулино Костромской губернии – 
«Быковская имени профессора Московского 
университета Д.Н. Анучина народная библиоте-
ка-читальня» при земской школе. К 1914 г. фон-
дом библиотеки, насчитывавшем 751 издание, 
пользовались 280 человек [Горохова, 2010]. 

С особой симпатией Анучин следил за 
развитием краеведческого движения в нашей 
стране, которое отвечало его просветительным 

взглядам. Он состоял почɺтным председателем 
Центрального бюро краеведения, принимал уча-
стие в конференциях краеведов, писал статьи по 
вопросам краеведческого и музейного строи-
тельства, выступал с многочисленными лекция-
ми перед широкой аудиторией.  

 
Организационная  

деятельность 
Нельзя переоценить организационную де-

ятельность Анучина. Благодаря его энергии со-
здавались общества, комиссии, журналы, инсти-
туты, музеи. 

В 1893 г. Дмитрий Николаевич приступает 
к изданию «Трудов географического отделения» 
и журнала «Землеведение», оставаясь его бес-
сменным редактором в течение почти 30 лет без 
какого-либо штата сотрудников. Журнал быстро 
завоевал популярность, однако устойчивой ма-
териальной базы не имел и часто его существо-
вание оказывалось под угрозой. Не хватало и 
авторов, писавших на достаточно высоком 
уровне, поэтому Анучину приходилось много пи-
сать самому. Последний выпуск «Землеведе-
ния», отредактированный Дмитрием Николаеви-
чем, – т. 25 книга 3-4 – вышла уже после его 
смерти (на обложке 1923 г.) и содержала статью 
Анучина «Н.Н. Миклухо-Маклай». 

30 марта 1900 г. в Политехническом музее 
происходило чествование Д.Н. Анучина по слу-
чаю 25-летия его деятельности в ОЛЕАЭ, в 
честь чего антропологический отдел Общества 
основал первый в России «Русский антрополо-
гический журнал». В его первом номере была 
напечатана программная статья Дмитрия Нико-
лаевича «Беглый взгляд на прошлое антрополо-
гии и на еɺ задачи в России». Теперь Анучину 
приходилось изыскивать средства и на этот 
журнал, требовать от сотрудников отдела напи-
сания исследовательских статей, много писать 
самому. В 1914 г. из-за начала Первой мировой 
войны печать «РАЖ» останавливается, но уже в 
1916-м журнал вновь начинает выходить. В пер-
вых двух книгах за 1916 г. Дмитрий Николаевич 
публикует пять своих антропологических статей, 
накопившихся за двухлетний перерыв. 

Антропологическая выставка 1879 г. была 
задумана А.П. Богдановым, как основа будущего 
Антропологического музея, организация которо-
го была поручена Д.Н. Анучину. Антропологиче-
ский музей ИМУ был создан в 1883 г. и в полной 
мере является детищем Дмитрия Николаевича 
[Московский университет, 2013]. 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2025: 112-120 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.1, pp. 112-120 • 

 

118 
В 1892 г., когда в ОЛЕАЭ было основано от-

деление географии, по инициативе А.П. Богданова 
и Д.Н. Анучина в Москве была проведена II сессия 
Международного конгресса по доисторической 
археологии и антропологии, генеральным секре-
тарем которого избрали Анучина. Он выступил с 
рядом докладов по археологии и антропологии 
России и, кроме того, организовал географическую 
выставку, которая получила широкое освещение в 
газетах и журналах и была высоко оценена Рус-
ским географическим обществом. Экспонаты гео-
графической выставки положили основу новому 
учебно-вспомогательному учреждению Московско-
го университета – Географическому музею, со-
зданному в 1893 г. [Журнал Министерства, 1893]. 

Уже при советской власти в 1922 г. по иници-
ативе Анучина в системе Ассоциации научно-
исследовательских институтов физико-матема-
тического факультета Московского университета 
были организованы два научно-исследовательских 
института – Институт антропологии, директором 
которого был назначен Д.Н. Анучин, и Институт гео-
графии. После смерти Анучина кафедры географии 
и антропологии подали ходатайства в Наркомпрос 
о присвоении созданным им институтам его имени. 
Однако имя Д.Н. Анучина было присвоено только 
Научно-исследовательскому институту антрополо-
гии. Институт географии в 1933 г. вошɺл в состав 
Почвенно-географического факультета в качестве 
отдела, а в 1953-м был ликвидирован на основании 
Постановления СМ СССР № 2324 от 6 июля 1951 г. 
(Летопись Московского университета, Электронный 
ресурс. URL:http://letopis.msu.ru/letopis, дата обра-
щения – 17.03.2024). 

Работал Дмитрий Николаевич и над дру-
гими проектами научных и просветительских 
учреждений, которые не были реализованы. Так, 
например, в 1919–1920 гг. он разрабатывает 
проекты Антрополого-этнографического инсти-
тута и Центрального этнографического музея в 
Москве.  

 
 

Заключение 
За значительные научные и организаци-

онные заслуги имя Д.Н. Анучина увековечено в 
памятниках и мемориальных досках, в названи-
ях целого ряда географических объектов, а так-
же в виде премий и стипендий. Сразу после его 
смерти 24 сентября 1923 г. по ходатайству Прав-
ления МГУ перед Главпрофобром Антропологиче-
скому музею присвоено наименование «Антропо-
логический им. Д.Н. Анучина музей», а с 1950 г. его 

имя носит Научно-исследовательский институт и 
Музей антропологии МГУ. В 1948 г. решением Со-
вета Министров СССР (постановление № 2982) 
установлены мемориальные доски на здании гео-
графического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова (корпус в то время он располагался по ад-
ресу Моховой ул., д. 11) и на здании по Хлебному 
переулку дом № 6/а в Москве, где учɺный прожи-
вал в последние годы своей жизни. Учреждены 
ежегодная премия его имени за лучший научный 
труд по географии и стипендии для студентов 
МГУ. Именем Д.Н. Анучина названа одна из двух 
поточных аудиторий, а в Музее землеведения МГУ 
установлены два его скульптурных портрета 
(скульпторы А.В. Присяжнюк и Л.Н. Лавров). 

В 2017 г. в Гагаринском районе Москвы 
именем Д.Н. Анучина названа одна из улиц, рас-
положенная рядом с МГУ, которому Анучин от-
дал большую часть своей жизни. Улица имени 
Анучина с 1997 г. есть и в городе Тверь; она 
проходит по бывшей дер. Бортниково, ныне во-
шедшей в черту города. 

Целый ряд географических объектов так-
же носит имя Дмитрия Николаевича. Самый юж-
ный остров Малой Курильской гряды называется 
о-в Анучина. На южном берегу находится нежи-
лой населɺнный пункт Анучино и пограничная 
застава «Анучино» (в/ч № 2255). 17 сентября 
2014 г. на самом южном мысу острова Анучина 
экспедицией РПЦ был установлен поклонный 
крест «в ознаменование российского присут-
ствия на Курильских островах, во славу русского 
Военно-Морского Флота и географических от-
крытий, с ним связанных».  

На севере Полярного Урала, в ЯНАО, 
вблизи берега оз. Хадатаɺганлор находится гора 
Анучина (отм. 1012 м). Названа она в честь 
Д.Н. Анучина, организатора географической экс-
педиции на Полярный Урал в 1909 г. [Рундквист, 
Задорина, 2013]. На северном склоне этой горы 
к северу от озера Большая Хадата именем Ану-
чина назван присклоновый ледник. Его имя но-
сит ещɺ целый ряд ледников. Один из них нахо-
дится на острове Северный Новой Земли в Се-
верном Ледовитом океане (76°21ʹ с.ш. 65°03ʹ 
в.д.). Другой – на юго-востоке России в районе 
хр. Сунтар-Хаята. И даже в Антарктиде на Зем-
ле Королевы Мод есть ледник Анучина (72°43′ 
ю.ш. 13°31′ в.д.) [Варнакова, Корякин, 1978].  

Имя Дмитрия Николаевича Анучина присут-
ствует не только на географических картах Земли. 
В его честь назван ударный кратер в южной  
приполярной области обратной стороны Луны. 
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Название утверждено Международным астро-
номическим союзом в 1979 г. Образование кра-
тера относится к нектарскому периоду развития 
Луны (3,92 млрд. лет назад). 

Дмитрий Николаевич Анучин похоронен на 
Ваганьковском кладбище, по адресу г. Москва, 
ул. Сергея Макеева, д.15. Здесь находится объ-
ект культурного наследия федерального значе-
ния «(Могила) Анучина Дмитрия Николаевича 
(1843-1923)», принятый под государственную 
охрану Постановлением Совета министров 
РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г. 
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DMITRY NIKOLAEVICH ANUCHIN (1843-1923):  

A NAME IN SCIENCE AND ON EARTH 
 

In 2023, the 140th anniversary of Dmitry Nikolaevich Anuchin was celebrated. Anuchin's scientific and pedagogi-
cal activities are inextricably linked with Moscow University. This article is devoted to the life and scientific activity of this 
outstanding Russian scientist. 

Materials and Methods. Literary sources were used. Analytical and chronological research methods were ap-
plied in the study. 

Results and Discussion. The material of the article is presented in sections: “Work in OLEAE1”, “Scientific Activity”, 
“Pedagogical Activity”, “Educational Activity” and “Organizational Activity”. Anuchin has made significant contributions to anthro-
pology, ethnology, geography and archaeology, and has written more than 600 scientific papers, including reviews and overviews. 
He actively participated in the work of the Society of Lovers of Natural Science, Anthropology and Ethnography (OLEAE), he  
held the positions of secretary and president in different years.  His reports were  important  sources of information, especially  
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concerning Japan in the context of the Russian-Japanese war. As a teacher, Anuchin founded the Departments of An-
thropology and Geography at Moscow University and developed new training courses. This contributed to the reform of 
the teaching of geography and anthropology in Russia. Anuchin's educational activities were expressed not only in pub-
lishing articles in popular publications, but also in financing the opening of libraries in his parents' native villages. These 
libraries have become cultural centers for local residents. Anuchin organized the creation of new scientific journals: "Earth 
Science" and «Russian Anthropological Journal». He also created an Anthropological and Geographical Museum in Mos-
cow. After the October Revolution, he continued his active work in scientific communities, and initiated the creation of the 
Institute of Anthropology and the Institute of Geography. 

Conclusion. Anuchin's name is immortalized in plaques, street names and geographical objects, including a 
crater on the Moon. This indicates the great importance of this Person for science. Dmitry Nikolaevich is buried at the 
Vagankovsky Cemetery in Moscow. His grave is recognized as an object of cultural heritage. The article highlights the 
importance of Anuchin's legacy and encourages the younger generation of scientists to study his achievements and 
ideas. 

Keywords: D.N. Anuchin; biological anthropology; geography; MSU 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ И РОЛИ АНАТОМИЧЕСКИХ 

ЛИЦЕВЫХ СТРУКТУР В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ  
 
Введение. Изучение человеческих эмоций, прежде всего, эмоциональной мимики, сегодня при-

влекает исследователей из самых разных областей науки. Такой возрастающий интерес к этой 
теме, как нам представляется, объясним, в том числе, стремительно развивающимися цифровы-
ми технологиями распознавания и кодирования выражений лица с использованием нейросетей. 
Возможности нейросетей в распознании лиц и эмоциональных состояний человека широко обсуж-
даются в средствах массовой информации, соцсетях и на страницах популярных изданий, что за-
ставляет ученых подходить сегодня к вопросу о природе мимических выражений не только со всей 
ответственностью, но и с максимумом осторожности в суждениях.  

Результаты. Отметим сразу же то обстоятельство, что в современной литературе по 
анатомии мимической экспрессии отсутствует единое мнение о количестве и составе мышц, 
участвующих в выражении эмоций на лице человека. Разные авторы указывают на разное число 
мышц, вовлеченных в эмоциональные выражения лица. Подобные расхождения создают суще-
ственную путаницу, особенно для исследователей, не являющихся специалистами по анатомии 
человека. В нашей статье представлен аналитический обзор на основе анатомических источни-
ков, а также наработок системы кодирования лицевых движений FACS – одной из ведущих ана-
томически обоснованных техник распознавания и классификации эмоциональных выражений лица. 
Наряду с анатомией мышечной системы в работе также рассматриваются особенности нервных 
структур, связанных с эмоциональной мимикой. Чтобы дать читателю более полное представление 
о таком явлении как мимическая коммуникация, в статье затрагивается история ее изучения, а 
также представлен эволюционный экскурс в формирование человеческого лица, появление и пути 
развития лицевых выражений в филогенезе.  

Заключение. Эмоциональные выражения лица являются продуктом длительной эволюции, 
тесно связанной с развитием нервной системы и социальной организации. Согласно наиболее пол-
ным данным, мышечная система, лежащая в основе эмоциональных выражений лица человека, имеет 
более комплексное строение, чем обычно предполагается авторами отдельных анатомических 
классификаций. В целом, она включает 26 парных и одну одиночную мышцу, многие из которых де-
лятся на части более низкого порядка, выполняющие дифференцированные мимические функции. 
Нам представляется, что эта статья поможет систематизировать современные данные об ана-
томии человеческой мимики. 

Ключевые слова: мимика человека; мимические мышцы; мышцы лица; эволюция мимики;  
лицевые экспрессии; анатомия мимики 
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Введение 

Лицо в каждый момент времени представ-
ляет собой зеркало эмоционального состояния 
человека. Если форма статичного, эмоциональ-
но нейтрального лица несет информацию о ста-
бильных индивидуальных характеристиках, та-
ких как пол, возраст, расовая принадлежность 
человека, то динамичная эмоциональная экс-
прессия в определенной степени является про-
водником в мир его мыслей, чувств, намерений.  

Научный интерес к эмоциональной мимике 
и ее анатомии исторически стал складываться 
на рубеже XVIII-XIX вв., в единичных и пока еще 
несовершенных работах европейских физиоло-
гов, любителей искусства, а также в русле такого 
течения как физиогномика (см. историческую 
справку во введении к работе Гийом-Бенжамена 
Дюшенна: [Duchenne, 1990]). Оформленной от-
правной точкой можно назвать книгу английского 
физиолога Чарльза Бэлла «Essays on the 
anatomy of expression in painting» [Bell, 1806]. В 
ней автор дал научное описании мимическим 
мышцам, окружающим области рта и глаз челове-
ка. Бэлл был восхищен разнообразием людских 
выражений лица, но по традиции натурфилософии 
XVIII в., считал, что мимические мышцы являются 
уникальной особенностью именно человека, даро-
ванной ему Богом для выражения своих чувств. 
Эта работа в дополненном виде была издана уже 
после смерти автора в 1844 году под названием 
«The anatomy and philosophy of expression as 
connected with the fine arts» [Bell, 1844].  

Данная публикация стимулировала бурное 
развитие исследований в области анатомии и 
физиологии человеческой мимики. Вышло в свет 
детальное анатомическое описание мимической 
системы человека в составе знаменитого атласа 
Генри Грея с иллюстрациями Генри Вандайка 
Картера [Gray, 1858]. Этот анатомический атлас 
и классический учебник, известный сегодня как 
«Анатомия Грея» (Gray’s Anatomy), стал насто-
ящей «Библией» анатомии человека и пережил 
до сегодняшнего дня 41 переиздание, последнее 
из которых вышло в 2020 году. В атласе пред-
ставлено описание и анатомические иллюстра-
ции лицевых мышц, а также анатомия их иннер-
вации. Иллюстрации из «Анатомии Грея» стали 
хрестоматийными и используются по сей день 
во множестве справочных источников и совре-
менных анатомических атласов других авторов 
[например, Джозеф, 2023].  

В 1862 году в Париже вышло лимитиро-
ванное издание книги невролога, известного по 
своим работам в области электрофизиологии, 
Гийом-Бенжамена Дюшенна. В этом произведе-
нии, изданном на французском языке и допол-
ненном 100-ми фотографиями, содержались ре-
зультаты физиологических экспериментов, в ко-
торых с помощью электростимулов вызывались 
сокращения определенных мимических мышц 
человека, а производимые выражения лица 
фиксировались на камеру. Единственный пере-
вод этого редкого издания на английский язык 
вышел в 1990 году, при содействии в том числе 
Пола Экмана (о котором будет сказано далее) 
под названием «The Mechanism of Human Facial 
Expression» [Duchenne, 1990]. 

Несомненно, одним из ключевых событий 
в истории исследования мимической коммуни-
кации стала работа Чарльза Дарвина «О выра-
жении эмоций у человека и животных» (The 
Expression of the Emotions in Man and Animals) 
[Darwin, 1872]. В этой работе Дарвин внима-
тельно исследовал разнообразные способы вы-
ражения эмоций у животных, в том числе спе-
цифические выражения лица. Он особо подчерки-
вал удивительное сходство в мимике между 
людьми и нашими ближайшими родственниками – 
обезьянами. Как ясно указывал Дарвин в преди-
словии, главной целью его книги было опроверже-
ние утверждения Белла о том, что выражения 
лица свойственны только человеку. Как и во 
многих других областях эволюционного знания, 
Дарвин намного перегнал свое время. Наблюде-
ния и теоретические выводы Дарвина остаются 
актуальными и по сей день. Работа Дарвина за-
ложила начало научного фундамента эволюци-
онной теории не только в морфологии, но и в 
поведении, невербальной коммуникации.  

С эволюционных позиций исследования 
мимики развивались в XX веке в русле примато-
логии и науки о поведении – этологии. Хотя 
вплоть до 70-х годов такие исследования были 
немногочисленны, стоит отметить работы Яна 
ван Хоффа, посвященные сравнительным ис-
следованиям мимики приматов [Van Hooff, 1962, 
1967]. Фундаментальное исследование эволю-
ционных основ происхождения смеха и улыбки, 
проведенное ван Хоффом, остается одним из 
лучших образцов филогенетических исследова-
ний, направленных на установление неразрыв-
ной преемственности в поведении обезьян и че-
ловека. Начиная с 1970-х годов исследования 
мимики человека получили толчок развития как 
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с точки зрения фундаментальной, так и при-
кладной науки. Это было связано с работами 
американского психолога, преемника в том чис-
ле классической этологической школы – Пола 
Экмана с соавторами. Вклад Экмана в изучение 
мимики эмоций сложно переоценить. Вместе с 
коллегами он разработал систему кодирования 
лицевых движений – Facial Action Coding System 
(FACS), которая стала стандартом в этой области 
[Ekman, Friesen, 1978; Ekman et al., 2002]. FACS 
представляет собой детальную, анатомически 
обоснованную систему, описывающую все ви-
димые движения лица. Она дробит выражения 
на отдельные компоненты, называемые двига-
тельными единицами (Action Units), каждая из 
которых связана с работой определенных мими-
ческих мышц. Интенсивность активации этих 
мышц, определяемая по движению лица, указы-
вает на силу эмоционального выражения. Иссле-
дования школы Пола Экмана охватывают многие 
аспекты мимической экспрессии человека – от 
техник распознавания истинных эмоций по дви-
жению мимических мышц до универсальности, 
либо же кросскультурной вариабельности эмоци-
ональных выражений лица [Ekman, 1980, 2015; 
Ekman, Friesen, 2003; Ekman, Rosenberg, 2005]. 

На сегодняшний день исследования, свя-
занные с эмоциональной мимикой, приобрели 
огромную популярность в различных фундамен-
тальных и прикладных областях науки, а также в 
сфере услуг и маркетинга. Динамика числа пуб-
ликаций, имеющих в англоязычном варианте в 

названии или аннотации выражение «facial 
expressions», за период с 2000 по 2023 годы 
представлена на рисунке. Такое возрастание 
интереса к этой теме связано в первую очередь 
с внедрением технических и цифровых методов 
распознавания эмоций по движению лицевых 
мышц с использованием в том числе искус-
ственных нейронных сетей [Höfling et al., 2020]. 
Однако, наряду с этим, свою роль сыграл также 
отчетливый рост интереса к филогенетическим 
корням эмоциональных выражений у человека, 
связи между мимикой и движениями тела у при-
матов в целом и человека в частности, общим 
вопросам развития эмоционального интеллекта 
и происхождения языка [Luisi et al., 2023; 
Florkiewicz et al., 2024; Waller et al., 2024]. 

Темой эмоциональной мимики человека 
сегодня занимаются исследователи из очень 
широкого круга научных областей. На этом фоне 
парадоксальным могут показаться результаты 
проведенного нами анализа современной лите-
ратуры по анатомии мимической экспрессии. 
Среди анатомов нет однозначной согласованно-
сти по числу и составу мышц, задействованных 
в эмоциональных выражениях лица человека. 
Разные авторы констатируют разное общее чис-
ло лицевых мышц, вовлеченных в мимическую 
экспрессию, что вносит большую путаницу, осо-
бенно для исследователей, которые не являют-
ся специалистами по анатомии человека.  

Хотя изначально целью настоящей статьи 
было представление аналитического обзора и 
некоторого заключения о том, какова же анато-
мическая система эмоциональных выражений 
лица человека в ее численных и качественных 
характеристиках, однако, для более глубокого 
погружения читателя в тему эмоциональной ми-
мики, в этой работе мы также представим эво-
люционный экскурс в формирование лица чело-
века и такого явления как лицевые экспрессии. 
Мы надеемся, что эта статья внесет вклад в си-
стематизацию массива современных данных по 
анатомии человеческой мимики.  

 
Происхождение и эволюция  

эмоциональной мимики 
Появление лицевого отдела как части го-

ловы у позвоночных животных можно отнести к 
периоду возникновения самих позвоночных в 
кембрии. Это событие связано с появлением 
эмбриональных клеток нервного гребня, которые 
развиваются в том числе в лицевые структуры, и 
которые не встречаются у предков позвоночных 

 
Рисунок. Динамика числа англоязычных  

публикаций, посвященных мимике человека, 
за период с 2000 по 2023 г. 

Figure. Dynamics of the number of English-
language publications devoted to human facial 
expressions for the period from 2000 to 2023 

Примечания. Данные получены с помощью 
портала Dimensions (Available at: 
https://app.dimensions.ai. Accessed: 04.10.2024.). 

Notes. Data obtained from the Dimensions  
portal (Available at: https://app.dimensions.ai.  
Accessed: 04.10.2024.). 
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[Gans, Northcutt, 1983; Ray, Medeiros, 2023]. 
Впервые лицевой отдел выделился у бесче-
люстных рыб примерно 500-520 млн. лет назад и 
у этой части головы еще полностью отсутство-
вала нижняя челюсть. Развитие нижней челюсти 
ознаменовало появление группы челюстноротых 
позвоночных животных примерно 420-410 млн. 
лет назад [Wilkins, 2017]. Дальнейшая эволюция 
лицевого отдела в линии, приведшей к человеку, 
в общих чертах шла по следующему пути: 
укрепление костей нижней челюсти, появление 
зубов; развитие оволошенной «морды» млеко-
питающих с усовершенствованием ольфактор-
ного и визуального аппаратов; редукция ростру-
ма (морды), бинокулярное зрение и потеря во-
лосяного покрова лицевого отдела у 
антропоидов; развитие лобной области головы, 
дальнейшее уплощение рострума, развитие 
подбородка и выступающего носа у человека 
[Gregory, 1929; Wilkins, 2017].  

Исходно передняя часть головы позвоноч-
ных эволюционировала как основной сенсорный 
центр, на котором размещаются важнейшие ор-
ганы чувств: зрения, обоняния, вкуса, слуха. 
Кроме того, здесь находится рот, который не 
только вмещает вкусовые рецепторы, но и слу-
жит основной точкой входа для пищи. Вероятно, 
сенсорный аппарат лицевого отдела изначально 
развился для того, чтобы направлять животных к 
потенциальным источникам пропитания, а также 
для сбора информации о потенциальных парт-
нерах и угрозах. При пространственном пере-
мещении «лицо» представляет собой «аван-
гардную» область тела позвоночных. Таким об-
разом, в ходе прогрессивной эволюции эта часть 
стала приобретать всɺ более важную роль в со-
циальной коммуникации – не только в качестве 
сенсорного центра, но и в качестве центра 
транслирования сигналов, несущих социальную 
нагрузку. Одним из видов такой коммуникации, 
который получил наибольшее развитие у выс-
ших нечеловеческих приматов и человека, явля-
ется эмоциональная мимика или, в более широ-
ком смысле, эмоциональные выражения лица 
[Waller et al., 2024].  

Эмоциональные выражения лица (как и 
любые движения лица) обеспечиваются череп-
но-лицевыми мышцами, состоящими из попе-
речно-полосатой ткани, которая сокращается 
под воздействием нервных импульсов. Как фи-
логенетически, так и онтогенетически развитие 
мышц лица (и головы в целом) также связано с 
активностью клеток нервного гребня [Ziermann et 

al., 2018]. Эволюцию эмоциональных выражений 
лица можно начать с такого элемента как де-
монстрация угрозы, транслируемая через широ-
ко открытый рот, и часто сопровождаемая неко-
торой формой вокализации. Этот элемент 
встречается уже у рептилий, например, ящериц 
и змей, и является ответной реакцией на неожи-
данную встречу с другим животным [Langkilde et 
al., 2004; Langkilde, Shine, 2005]. Демонстрация 
широко открытого рта является самой архаич-
ной «эмоциональной» реакцией (страх, ощуще-
ние угрозы), и воспроизводится с помощью дей-
ствия глубоких мышц, управляющих движением 
нижней челюсти. В отличие от мимических вы-
ражений, в такой демонстрации не задействуют-
ся непосредственно мимические мышцы, кото-
рые у рептилий и птиц еще отсутствуют. В це-
лом, движения лицевых мышц позвоночных, 
предшествующих млекопитающим, ограничива-
ются открытием и закрытием отверстий лицево-
го отдела (рот, глаза и ноздри), в то время как 
млекопитающие способны на гораздо более 
разнообразный диапазон лицевых движений 
[van Hooff, 1967]. Такое разнообразие обеспечи-
вается мимическими мышцами, которые явля-
ются довольно молодым образованием с эво-
люционной точки зрения. Они присутствуют 
только у млекопитающих и, вероятно, впервые 
развились у их вымерших предков-синапсид 
[Wilkins, 2017]. Первоначально мимические 
мышцы, скорее всего, служили для управления 
движениями лица, способствуя повышению 
адаптации в естественной среде. Например, у 
предков млекопитающих подвижность губ и щек, 
вероятно, развилась для облегчения сосания и 
более интенсивного жевания пищи. Кроме того, 
лицевые мышцы млекопитающих могли диффе-
ренцироваться из-за необходимости совершен-
ствования подвижности ушей и вибрисс, что 
позволяло им более активно исследовать окру-
жающую среду [Sherwood, 2005]. Со временем 
лицевые мышцы стали использоваться для вы-
ражения эмоций и, следовательно, для соци-
альной коммуникации. 

В эволюционной линии млекопитающих, 
ведущей к человеку, постепенно увеличивается 
число лицевых мышц и разнообразие выраже-
ний лица. Выделение точного числа лицевых 
мышц для разных таксонов пока еще остается 
весьма проблематичным, что связано с рядом 
методических причин, в том числе терминологи-
ческих. Это констатируется авторами, занимаю-
щимися обобщениями анатомических работ по 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2025: 121-132 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.1, pp. 121-132 • 

 

125 
лицевым мышцам для разных отрядов и се-
мейств млекопитающих [Diogo et al., 2009]. Как 
уже было отмечено, и к чему мы вернемся в 
следующем разделе, в литературе, посвящен-
ной классификации мимических мышц человека, 
также до сих пор нет абсолютной согласованно-
сти. Тем не менее, прогрессивная динамика по 
увеличению их количества однозначно просле-
живается. У однопроходных млекопитающих 
(например, у утконоса Ornithorhynchus anatinus) 
выделяется всего десять лицевых мышц [Diogo 
et al., 2009], и мимические выражения как тако-
вые у них практически отсутствуют. У грызунов 
(например, у серой крысы Rattus norvegicus) вы-
деляют уже около 20 лицевых мышц [ibid.]. При-
мерно такое же число мышц присуще полуобе-
зьянам [Burrows, Smith, 2003; Diogo et al., 2009]. 
Самые разнообразные мимические выражения 
демонстрируют представители узконосых обезь-
ян (обезьян Старого Света) [Dobson, Sherwood, 
2011]. В качестве иллюстрации тезиса о наибо-
лее развитой мимике, помимо человека, обычно 
приводят макаков резусов (Macaca mulatta) и 
обыкновенных шимпанзе (Pan troglodytes) 
[Burrows et al., 2006; Diogo et al., 2009; Kavanagh 
et al., 2022]. Однако следует отметить, что эти 
два вида являются наиболее изученными и ши-
роко используемыми в лабораториях, отсюда и 
лучшее знакомство с ними. Мимика других пред-
ставителей рода Macaca, например, M. nigra, M. 
fuscata, M. tonkeana ничуть не менее разнооб-
разна, чем у резусов, то же можно сказать и о 
мимике карликовых шимпанзе по сравнению с 
обыкновенными [см., например, Correia-Caerio et 
al., 2021].  

Ряд исследований свидетельствуют в 
пользу того, что высокое разнообразие мимиче-
ского репертуара у шимпазе и макаков, по всей 
видимости, является результатом сложной со-
циальной организации. В частности, было пока-
зано, что виды приматов, живущие в больших 
группах со сложными социальными связями, та-
кие как шимпанзе и макаки резусы, имеют и бо-
лее сложный репертуар мимических проявлений 
по сравнению, например, с представителями 
гиббоновых [см.: Burrows et al., 2011, и источники 
в нем]. Здесь важно отметить, что гиббоновые 
особенно примечательны тем, что они являются 
единственными моногамными узконосыми обе-
зьянами, а размер групп у них значительно 
меньше, чем у макаков и шимпанзе, и зачастую 
не превосходит размера в четыре особи (самец, 
самка, ближайшее потомство) [ibid]. При этом 

гиббоновые имеют высокую степень мобильно-
сти лицевых мышц, а также большое число от-
дельных мимических пучков [Diogo et al., 2009; 
Florkiewicz et al., 2024]. Несмотря на это, мими-
ческий репертуар у них более скудный [Burrows 
et al., 2011; Florkiewicz et al., 2024]. Это обстоя-
тельство поставило под сомнение более ран-
нюю научную парадигму, согласно которой фи-
логенетическое положение рассматривалось как 
основной фактор, влияющий на сложность ли-
цевых экспрессий приматов. Современные ра-
боты всɺ больше обращают внимание на роль 
социальной организации в этом процессе.  

Важным представляется тот факт, что ли-
цевые мышцы человека имеют более высокий 
процент медленно сокращающихся миозиновых 
волокон по сравнению с шимпанзе и макаками 
резусами, что тесно связано с коэволюцией ми-
мики и речи у человека, требующей более мед-
ленных, продолжительных, сознательно контро-
лируемых мимических движений [Burrows et al., 
2014]. Таким образом, микромимика человека, 
известная по исследованиям Пола Экмана с со-
авторами [Ekman, Friesen, 1969; Ekman, 2009; 
Edery, 2019], является наследием наших чело-
векообразных предков. Это также согласуется с 
высокой скоростью и слабым сознательным кон-
тролем микромимических выражений.  

Развитие мимической коммуникации тес-
но связано с развитием нервной системы. Это 
находит отражение не только в точности распо-
знавания визуальных сигналов [Dobson, 
Sherwood, 2011], но и в особенностях активации 
мимических мышц [Wilkins, 2017]. Сокращение 
лицевых мышц управляется одним из 12-ти че-
репных нервов – VII (лицевым) нервом [Саве-
льев, Негашева, 2001; Джозеф, 2023; Sherwood, 
2005]. Эта структура в том или ином виде при-
сутствует у всех позвоночных – VII ветвь че-
репного нерва выделяется даже у миног 
[Kuratani et al., 1997]. У млекопитающих VII нерв 
имеет несколько ядер, которые залегают в мо-
сту ствола головного мозга, при этом нейроны 
двигательного ядра, в частности, иннервируют 
поверхностные мышцы лица [Sherwood, 2005]. 
В периферической части лицевой нерв ветвит-
ся, расходясь более мелкими волокнами к раз-
личным лицевым мышцам и мышечным пучкам. 
Особенности периферического ветвления ли-
цевого нерва у разных таксонов и видов млеко-
питающих соответствуют особенностям анато-
мии и адаптивного репертуара движения лице-
вых мышц (см. для примера классификацию 
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периферических ветвей лицевого нерва для 
морских свинок Cavia porcellus и человека, соот-
ветственно: [Никитюк, 2024; Uemura-Sumi et al., 
1986]). Cравнительное исследование, проведен-
ное на 18 видах приматов, включая человека, 
показало, что общее число нейронов двигатель-
ного ядра лицевого нерва, а также сам объем 
ядра имеют большую внутривидовую вариа-
бельность, которая превосходит даже межвидо-
вую. Так что, по всей видимости, общее число 
нейронов в этом ядре не является определяю-
щим фактором различий мимического репертуа-
ра, наблюдаемых между разными видами в рам-
ках отряда приматов [Sherwood, 2005]. Важное 
эволюционное преобразование нервной систе-
мы, связанное с более развитой мимической 
экспрессией, присущей узконосым обезьянам 
Старого Света (секция Catarrhini), вероятно, за-
ключается в возникновении у них ряда прямых 
связей между моторной корой больших полуша-
рий головного мозга и двигательным ядром ли-
цевого нерва, в то время как у других млекопи-
тающих, в т.ч. других представителей отряда 
приматов, такие прямые связи не обнаружива-
ются [ibid.].  

Мимика человека отличается наиболее 
богатым репертуаром, детализацией, а также 
более совершенным сознательным контролем. В 
следующем разделе мы подробно рассмотрим 
анатомическую систему, лежащую в основе 
эмоциональных выражений лица человека. 

 

Анатомия эмоциональных  
выражений лица человека 

Немного забегая вперед, отметим, что в 
эмоциональных выражениях лица человека, в 
самом широком смысле, задействованы мышцы, 
относящиеся к поверхностным мышцам головы, 
жевательным, а также шейным мышцам. Мими-
ческие мышцы несколько отличаются от других 
скелетных мышц. Они развиваются из второй 
жаберной дуги [Ziermann et al., 2018] и, за ис-
ключением щечной мышцы m. buccinator, не 
окружены фасцией. Мимические мышцы распо-
лагаются непосредственно под кожей. Одним 
концом они могут крепиться к скелетным костям, 
апоневрозам, сухожилиям, хрящам, а другим 
(или же двумя) прикрепляются к коже или слизи-
стым оболочкам. За счет того, что концы мими-
ческих мышц прикрепляются к кожному покрову 
они обеспечивают изменение рельефа кожи на 
лице (мимика). Также, отдельными своими пуч-
ками они соединяются друг с другом, что приво-

дит к сложным деформациям кожной поверхно-
сти, в которых как правило задействовано сразу 
несколько мимических мышц [Амвросьев с со-
авт., 2015; Ekman et al., 2002]. 

В разных анатомических источниках, в 
т.ч. христоматийных, фигурирует разное число 
выделяемых мышц, задействованных в эмоци-
ональной мимике, что связано с (1) различными 
подходами к включению отдельных мышц (и 
даже групп мышц) в число мимических; (2) раз-
ными подходами к детализации ветвления 
мышц (одни и те же мышечные структуры в 
разных источниках могут называться отдель-
ными мышцами или частями мышцы более низ-
кого порядка); (3) уточнением научных данных 
об обособленности отдельных мышечных пуч-
ков, а также индивидуальной вариабельности. 
Так, например, большинство авторов не вклю-
чают наружные ушные мышцы в число мимиче-
ских в силу их рудиментарности у человека 
[Амвросьев с соавт., 2015; Джозеф, 2023; Netter 
et al., 2002; Sinnatamby, 2011; Palastanga, 
Soames, 2012]. Однако в ряде классификаций 
они всɺ же относятся к мимическим [Привес с 
соавт., 2006; Wilkins, 2017]. О справедливости 
последней точки зрения говорит тот факт, что 
ушные мышцы все же задействуются при улыб-
ке [Berzin, Fortinguerra, 1993; Hochreiter et al., 
2023]. Также неоднозначным в литературе яв-
ляется включение подкожной шейной мышцы 
m. platysma в число мышц лицевых экспрессий, 
хотя известно, что она принимает существен-
ное участие в открытой улыбке, опускании 
уголков рта и гримасе, демонстрирующей ниж-
ние зубы [Sun et al., 2023]. Существуют мышцы, 
которые являются обособленными у некоторых 
людей, в то время как у других они отсутствуют 
как отдельные элементы. Например, мышца 
смеха m. risorius у некоторых не выделяется в 
обособленную мышечную структуру, а является 
продолжением шейной мышцы m. platysma 
[Привес с соавт., 2006; Синельников с соавт., 
2009; Амвросьев с соавт., 2015].  

Помимо лицевых мышц в мимических вы-
ражениях задействованы также жевательные 
мышцы, обеспечивающие движения нижней 
челюсти. Такие движения входят в состав эмо-
циональных выражений, связанных, например, 
с удивлением, испугом, отвращением и вклю-
чены в анатомическое обоснование системы 
кодирования лицевых экспрессий FACS [Ekman 
et al., 2002]. Напротив, такие элементы как вы-
совывание языка, а также движения глаз обычно 
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не относятся непосредственно к эмоциональ-
ной мимике. Высунутый язык имеет очень ши-
рокое значение как невербальный сигнал, а 
именно, он может выражать отвращение, враж-
дебность, агрессию, шок от сильного страха, 
агонию, усталость, старание, отрешенность, 
осторожность, эйфорию, сексуальную страсть 
[Морозов, Бутовская, 2008]. Как видно из этого 
списка спектр семантики высунутого языка не 
только широк, но и включает в некоторой сте-
пени полярные значения. Высунутый язык не-
возможно трактовать как невербальный сигнал 
в отрыве от сопутствующей мимики. Что же ка-
сается движения глаз (фиксация взгляда, сак-
кады), а также размера зрачка, то они также 
являются дополнительными параметрами в ин-
терпретации мимических выражений и не могут 
нести конкретной эмоциональной нагрузки как 
самостоятельный невербальный сигнал 
[Tarnowski et al., 2020; Yitzhak et al., 2021]. В 
системе FACS подмигивания, моргания, движе-
ния глаз, головы и языка вынесены за пределы 
основных 44 двигательных единиц, входящих в 
классическое описание эмоциональных выра-
жений лица [Ekman et al., 2002]. 

В таблице представлена наиболее широкая 
и детализированная классификация мышц, мы-
шечных брюшек, частей (пучков разного порядка), 
задействованных в продуцировании эмоциональ-
ных выражений лица человека. Таблица состав-
лена согласно новейшим стандартам анатомиче-
ской терминологии [Никитюк, 2024] и учитывает не 
только анатомические классификации, но и иссле-
дования и практические наработки в области ко-
дирования лицевых экспрессий [Ekman et al., 
2002].  

Из таблицы видно, что в продуцировании 
эмоциональных выражений лица человека при-
нимают участие разнообразные мышцы, не 
ограничивающиеся только непосредственно ми-
мическими мышцами лица. Ветви мышц разного 
порядка часто имеют существенно различаю-
щуюся функциональную мимическую нагрузку. 
Самая сложная и разнообразная мышечная си-
стема лежит в основе мимики области рта чело-
века, за ней по сложности следует мимика 
«взгляда», объединяющая области окружностей 
глаз и лба.  

Как уже отмечалось, всɺ это многообразие 
мышечных структур иннервируется в основном 
лицевым нервом (VII пара черепных нервов) 
[Савельев, Негашева, 2001; Джозеф, 2023; 
Netter et al., 2002], который в периферической 

своей части распадается на задний ушной нерв, 
двубрюшную и шилоподъязычную ветвь, а также 
околоушное сплетение [Никитюк, 2024]. Околуш-
ное сплетение дает начало пяти ветвям: височ-
ной, скуловой, щечной, краевой ветви нижней 
челюсти и шейной ветви [ibid.]. Распадаясь на 
более мелкие волокна, ветви, отходящие от 
околоушного сплетения, иннервируют лобную 
мышцу, все мышцы лица, переднюю ушную 
мышцу, а также платизму. Заднее брюшко двуб-
рюшной мышцы, а также верхняя и задняя уш-
ные мышцы иннервируются двубрюшной ветвью 
и задним ушным нервом VII нерва, соответ-
ственно. Хотя в литературе чаще всего конста-
тируется, что за мимику человека отвечает VII 
пара черепных нервов, стоит отметить, что же-
вательные мышцы, а также переднее брюшко 
двубрюшной мышцы управляются тройничным 
нервом (V пара черепных нервов), который так-
же отвечает за чувствительную иннервацию ко-
жи лица, головы, шеи.  

 
 

Заключение 
Эмоциональные выражения лица челове-

ка, как одна из важнейших систем невербаль-
ной коммуникации, являются продуктом дли-
тельной эволюции. Несмотря на то, что чело-
веческая мимика очень разнообразна и 
детализирована, она не является уникальной 
для человека. Постепенное развитие мимиче-
ской экспрессии в отряде приматов тесно свя-
зано с эволюцией нервной системы и социаль-
ной организации. 

Мышечная система, лежащая в основе 
эмоциональных выражений лица человека, 
имеет сложное строение. В широком смысле в 
ней задействованы 22 парных и одна одиноч-
ная поверхностная мышца головы и шеи, а так-
же три парные жевательные и одна парная 
двубрюшная (шейная) мышца, управляющие 
движением нижней челюсти. Многие из этих 53 
мышц делятся на части более низкого порядка, 
каждая из которых может выполнять диффе-
ренцированную от других частей мимическую 
функцию. Двигательная иннервация поверх-
ностных мышц головы и шеи осуществляется 
лицевым нервом (VII пара черепных нервов), а 
управление движением нижней челюсти произ-
водится тройничным нервом (V пара черепных 
нервов). 
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Таблица 1. Мышцы, задействованные в эмоциональных выражениях лица человека 
Table 1. Muscles involved in human emotional facial expressions 

 
Название мышцы Брюшко,  

часть 
Часть низшего 

порядка Функция 

 Надчерепные мышцы 

О
бл

ас
ть

 л
ба

 

Затылочно-лобная 
мышца 

m. occipitofrontalis 

Лобная  
мышца 

m. frontalis 

Медиальный  
пучок  

pars medialis 

Поднятие внутреннего  
края брови 

Латеральный  
пучок 

pars lateralis 

Поднятие внешнего  
края брови 

 Мышцы лица 

О
бл

ас
ть

 о
кр

уж
но

ст
и 

гл
аз

а 

Круговая мышца 
глаза 

m. orbicularis oculi 

Глазничная часть 
pars orbitalis 

Поднятие щеки, смыкание глазной  
щели со сморщиванием кожи вокруг  
глаз и разглаживанием кожи на лбу 

Вековая  
часть  

pars palpebralis 

Ресничатый  
пучок 

fasciculus 
ciliaris 

Смыкание век, прищуривание Глубокая  
вековая часть 

pars 
palpebralis 
profunda 

Сморщиватель бровей 
m. corrugator supercilii 

Сближение бровей с образованием 
вертикальных складок между ними 

Мышца, опускающая бровь 
m. depressor supercilii 

Опускание брови в медиальном  
направлении с образованием  

поперечных складок в области  
корня носа 

О
бл

ас
ть

 н
ос

а 

Мышца гордецов 
m. procerus 

Опускание кожи надпереносья  
с образованием поперечных складок 

 в обрасти корня носа 

Носовая мышца 
m. nasalis 

Поперечная часть 
pars transversa Сужение ноздрей 

Крыльная часть 
pars alaris 

Опускание крыла носа, 
 расширение ноздри 

Мышца, опускающая перегородку носа 
m. depressor septi nasi 

Опускание кончика носа  
и хрящевой перегородки,  

расширение ноздри 
Есть окончание 

Continued 
 
Примечания. В таблице представлена номенклатура, соответствующая последнему российскому из-

данию Международной анатомической терминологии, а также разработкам FACS. В литературе могут встре-
чаться альтернативные названия некоторых частей мышц. Для определения соответствий см.: [Никитюк, 
2024]. 1 – Поперечная мышца подбородка у некоторых людей может являться продолжением подкожной 
мышцы шеи; 2 – мышца смеха у некоторых людей может быть частью мышцы, опускающей угол рта; 3 – по 
системе FACS расслабленное «опускание нижней челюсти» соответствует двигательной единице AU26, за-
действованной в экспрессии страха и удивления. Все представленные мышцы, за исключением круговой 
мышцы рта являются парными (присутствуют с правой и с левой стороны). 

Notes. The table presents the nomenclature according to the latest Russian edition of the Terminologia Ana-
tomica, and FACS developments. Alternative names for some muscle parts may occur in the literature. For corre-
spondences, see: [Nikityuk, 2024]. 1 – The transversus menti muscle may be a continuation of the m. platysma in 
some individuals; 2 – the m. risorius may be part of the m. depressor anguli oris muscle in some individulas; 3 – ac-
cording to the FACS, relaxed “jaw drop” corresponds to the AU26 action unit involved in the expression of fear and 
surprise. All the muscles presented, with the exception of the orbicularis oris muscle, are paired (present on the right 
and left sides). 
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Прололжение таблицы 1 
Table 1 Continued 

 Название мышцы Название части  
мышцы Функция 

О
бл

ас
ть

 р
та

 

Круговая мышца 
рта 

m. orbicularis oris 

Губная часть 
pars labialis Сужение ротовой щели,смыкание губ, вытягивание 

губ вперед Краевая часть 
pars marginalis 

Мышца, поднимающая верхнюю губу и 
крыло носа 

m. levator nasolabialis 

Поднятие верхней губы и крыла носа, сморщива-
ние носа,  изменение глубины носогубной борозды 

Мышца, поднимающая верхнюю губу 
m. levator labii superioris 

Поднятие верхней губы, изменение  
глубины носогубной борозды 

Малая скуловая мышца 
m. zygomaticus minor 

Подтягивание уголков рта латерально и кверху, 
изменение глубины носогубной борозды 

Большая скуловая мышца 
m. zygomaticus major 

Растягивание рта вверх 
и латерально 

Мышца, поднимающая угол рта 
m. levator anguli oris 

Поднятие угла рта вверх и латерально, изменение 
глубины носогубной борозды, разведение  

(«надувание») щек латерально 
Щечная мышца 

(«мышца трубачей») 
m. buccinator 

Оттягивание угла рта в сторону и прижимание 
внутренней стороны щеки к зубам 

Мышца, опускающая угол рта 
m. depressor anguli oris Оттягиевание угла рта вниз и латерально 

Мышца, опускающая нижнюю губу 
m. depressor labii inferioris 

Оттягивание нижней губы  
и кожи подбородка вниз 

Подбородочная мышца 
m. mentalis 

Поднятие и сморщивание кожи подбородка, подтя-
гивание вверх нижней губы 

О
бл

ас
ть

 р
та

 
О

б
 

 

Мышцы лица, выделяемые не у всех людей 

Поперечная мышца подбородка 

m. transversus menti 1 Принимает участие в опускании угла рта 

Мышца смеха m. risorius 2 Оттягивание угла рта в латеральном направлении 

Наружные ушные мышцы 
Передняя ушная мышца 

m. auricularis anterior 
Активируются при широкой  

улыбке и зевании 
Верхняя ушная мышца 
m. auricularis superior 
Задняя ушная мышца 
m. auricularis posterior 

Шейная часть мышечной системы 
Подкожная мышца 

шеи 
Платизма 

m. platysma 

Медиальный пучок 
pars medialis 

Принимает участие в опускании  
нижней челюсти, открывании рта 

Латеральный пучок 
pars lateralis 

Принимает участие в опускании  
кончика рта и нижней губы 

Двубрюшная мыш-
ца 

m. digastricus 

Переднее брюшко 
venter anterior Принимает участие в опускании  

нижней челюсти, растягивание рта Заднее брюшко 
venter posterior 

 
Есть окончание 

Continued 
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Окончание таблицы 1 
Table 1 Continued 

О
бл

ас
ть

 р
та

 

Жевательные мышцы 

Жевательная мыш-
ца 

m. masseter 

Поверхностная часть 
pars superficialis 

Поднимает нижнюю челюсть,  
при опускании нижней челюсти3  

расслаблена, 
может участвовать в растягивании рта 

Глубокая часть 
pars profunda  

Латеральная кры-
ловидная мышца 
m. pterygoideus 

lateralis 

Верхняя головка 
caput superius 

Смещение нижней челюсти  
кпереди и в стороны, 

при опускании нижней челюсти3  
расслаблена, 

может участвовать в растягивании рта 

Нижняя головка 
caput inferius 

Медиальная крыло-
видная мышца 
m. pterygoideus 

medialis 

Глубокая головка 
caput profundum 

Поднимание нижней челюсти  
и смещение ее в стороны, 

при опускании нижней челюсти3  
расслаблена, 

может участвовать в растягивании рта 

Поверхностная головка 
caput superficiale 

 

Rostovtseva V.V., Butovskaya M.L.,  
Institute of Ethology and Anthropology, Russian Academy of Science,  

Leninsky pr-t, 32A, Moscow, 119334, Russia 

 
MODERN VIEWS ON THE EVOLUTION OF EMOTIONAL 

EXPRESSIONS AND THE ROLE OF ANATOMICAL FACIAL 
STRUCTURES IN THIS PROCESS 

 
Introduction. The study of emotional facial expressions is currently gaining momentum, attracting re-

searchers from diverse scientific disciplines. We suppose that this surge in interest can be attributed, in part, to 
the rapid advancement of digital technologies, particularly artificial neural networks, which are increasingly ca-
pable of recognizing and encoding facial expressions. The power of these technologies to analyze faces and 
emotional states is widely discussed in the media and popular culture, prompting scientists to approach the topic 
with both responsibility and maximum caution in judgements.  
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Results. Important to mention immediately, that in the modern literature on the anatomy of facial ex-
pression, there is no consensus on the number and composition of muscles involved in the expression of emo-
tions on the human face. Different authors indicate a different number of muscles involved in emotional facial 
expressions. Such discrepancies may cause significant confusion, especially for researchers who are not spe-
cialists in human anatomy. This article presents an analytical review based on anatomical sources and the 
Facial Action Coding System (FACS), a leading anatomically validated technique for recognizing and classify-
ing facial expressions. Alongside the anatomy of the muscular system, we explore the characteristics of the 
related neural structures. To provide readers with a comprehensive understanding of facial communication, we 
delve into the history of its study and present an evolutionary journey tracing the development of the human 
face, the emergence, and evolution of facial expressions in phylogeny.  

Conclusion. Facial expressions of emotion are the result of a long evolutionary process, closely interre-
lated with the development of the nervous system and social organization. Based on the most comprehensive 
data, the muscular system underlying human emotional expressions is more complex than typically suggested 
in anatomical classifications. Overall, it comprises 26 paired and one single muscle, many of which are further 
subdivided into smaller parts with distinct expressive functions. We believe that this article will help to systema-
tize modern data on the anatomy of human facial expressions. 
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anatomy of facial expressions 
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ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ АНАТОМИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ  

К ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ  
 

 
Введение. Анатомическая антропология – сложившееся в последней трети XIX века 

направление исследований изменчивости строения органов человека с учɺтом телосложения и 
расовой, этнической, социальной принадлежности.  

Цель работы – рассмотреть историю развития анатомической антропологии с основным 
вниманием к этапам, которые привели к формированию концепции типовой и вариантной ана-
томии.  

Материалы и методы. Очерк развития анатомической антропологии Рассмотрены пуб-
ликации с 1857 по 2024 год. Для оценки места, которое занимают исследования костных 
структур, внутренних органов и телосложения в современных российских журналах анатомиче-
ского профиля, проведɺн анализ 654 статей за 2019-24 гг.  

Результаты и обсуждение. На ранних этапах формирования антропологии, как есте-
ственнонаучного направления (1860-1870-е гг.), еɺ связи с нормальной анатомией были прочны.  
В тот период, при изучении вариабельности строения органов и систем в различных группах  
человека были приняты термины «анатомическая антропология» и «антропология мягких  
тканей».  

По мере дифференциации наук в конце XIX – начале XX века, изменчивость строения мяг-
ких тканей стала преимущественно предметом исследования анатомов-медиков, а кафедры  
антропологии были организационно удалены от медицинских факультетов университетов. 
Анатомическая антропология обрела место в исследованиях морфологов медицинского профи-
ля. Работы В.Н. Шевкуненко позволили перейти от прежнего бессистемного накопления данных 
об изменчивости морфологических структур к их систематизации и анализу на базе единой 
концепции типовой и вариантной анатомии. Это направление сохраняется и развивается в ме-
дицинских университетах России.  

Заключение. Для современного этапа развития биологической антропологии характерно 
усиление междисциплинарных взаимодействий. Антропологам следует обращать внимание не 
только на новейшие высокотехнологичные методы, но и на теоретические положения и мето-
ды типовой и вариантной анатомии, которые позволяют получать ценные результаты при 
классическом морфологическом исследовании.  

Ключевые слова: история науки; биологическая антропология; анатомическая изменчи-
вость; типовая анатомия; вариантная анатомия  
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Введение 

Приказ Министерства науки и высшего об-
разования РФ № 1278 от 20 декабря 2022 г. внɺс 
изменения в номенклатуру научных специально-
стей, по которым присуждаются учɺные степени. 
Это привело к изменению состава диссертаци-
онных советов, укрупнению направлений подго-
товки кадров высшей квалификации в аспиран-
туре и адъюнктуре, смене некоторых направле-
ний исследований, включɺнных в паспорт 
научной специальности. Специалисты, связан-
ные с проблемами морфологии человека, вста-
ли перед необходимостью выстраивать свою 
деятельность в рамках новой научной специаль-
ности 3.3.1 «Анатомия и антропология (меди-
цинские и биологические науки)».  

Новая ситуация требует уточнения обла-
стей взаимодействия антропологии и анатомии, 
что невозможно без знания их истории. В пред-
лагаемой статье рассмотрены некоторые этапы 
становления научного направления, представ-
ляющего интерес и для анатомов, и для антро-
пологов. Речь идɺт об изучении морфологиче-
ской изменчивости (вариантной анатомии) орга-
нов, частей тела и их структурных компонентов – 
теме, отвечающей направлению 3 Паспорта 
специальности «Анатомия и антропология».  

Согласно устоявшемуся определению, ан-
тропология – наука об изменчивости человека в 
пространстве и времени. Исходя из этого, специа-
листы в области физической антропологии неред-
ко (хотя и ошибочно) считают изучение вариатив-
ности морфологических структур разделом сугубо 
«своей» науки, предоставляя анатомам медицин-
ского профиля заниматься лишь уточнением 
«норм» строения тех или иных органов.  

Между тем, в 1860-1870-х годах, на ранних 
этапах формирования антропологии, как есте-
ственнонаучного направления, еɺ связи с нор-
мальной анатомией были прочны, а термины 
«анатомическая антропология» и «антропология 
мягких тканей» активно использовались анато-
мами при обсуждении изменчивости строения 
органов и систем у представителей различных 
расовых, этнических, профессиональных и со-
циальных групп.  

Для успешной работы в рамках новой 
научной специальности важно проследить эво-
люцию взглядов анатомов и антропологов, изу-
чавших вариабельность морфологических 
структур, установить, какие обстоятельства при-
вели к сложностям во взаимопонимании и по-
нять, реален ли разрыв в предметах исследова-

ний и методических подходах представителей 
двух наук.  

Цель предлагаемой работы – кратко рас-
смотреть историю «анатомической антрополо-
гии» с основным вниманием к этапам, которые 
привели к формированию концепции типовой и 
вариантной анатомии.  

 
Материалы и методы 

Обзор литературы. При подготовке ис-
пользованы материалы статей и монографий с 
XIX века по 2024 год.  

Проведɺн анализ 654 публикаций журна-
лов «Морфология», «Морфологические ведомо-
сти», «Журнал анатомии и гистопатологии» за 
2019-24 годы (материалы конференций и персо-
налии исключены). Рассмотрены статьи, каса-
ющиеся исследований типовой и вариантной 
анатомии костных структур, внутренних органов 
и телосложения человека (конституции, сомато-
типа).   

Под «анатомической антропологией» в 
настоящей публикации понимается сложившая-
ся в последней трети XIX века область исследо-
ваний, направленная на накопление данных о 
границах и размахе нормальной изменчивости 
анатомических структур и поиск причин их вари-
абельности, с особым вниманием к характеру 
телосложения индивида и его расовой, этниче-
ской, социальной принадлежности.  

 
Результаты и обсуждение 

К началу XIX века главные открытия в 
анатомии человека были сделаны, а к середине 
столетия классическая, «чисто созерцательная 
анатомия» стала бурно изменяться благодаря 
развитию связей с практической медициной, фи-
зиологией, появлению новых методов исследо-
ваний и методологических подходов. Пришло 
время дифференциации морфологических наук: 
микроскопическая анатомия выделялась в ги-
стологию, обособлялись сравнительная и топо-
графическая анатомия [Куприянов, Татевосянц, 
1981].  

Новые рамки искала и сама нормальная 
анатомия. Одной из проблем было определение 
границ с анатомией патологической: какие вари-
анты строения следует трактовать как отклоне-
ния или нарушения развития, а какие являются 
более или менее редким вариантом нормы. В 
рамках описательной, «созерцательной» анато-
мии такие вопросы решались по усмотрению 
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исследователя. Одним из его ярких представи-
телей такого направления был, например, 
В.Л. Грубер, в 1856–1886 гг. возглавлявший Ана-
томический институт при Медико-хирургической 
академии в Петербурге. Основной интерес для 
В.Л. Грубера представляло исследование ана-
томических форм и вариантов строения систем 
и органов, причɺм любые отклонения от «норм» 
строения тела рассматривались им как анома-
лии. Отчасти, публикации и лекции этого бле-
стящего преподавателя и легли в основу не-
сколько анекдотических, но живучих представ-
лений о том, будто «для анатома всɺ, что 
выглядит не так, как в атласе – патология». Уже 
в 1860-х годах подобные взгляды воспринима-
лись как устаревшие, но «В.Л. Грубер не мог 
поднять свои исследования на теоретическую 
высоту оценки пределов изменчивости анатоми-
ческих деталей… Требовался иной методологи-
ческий подход к оценке, казалось бы, безгранич-
ного разнообразия анатомических форм» [Куп-
риянов, Татевосянц, 1981, с.171].  

К середине XIX века кризис «созерцатель-
ной анатомии» стал очевидным [Куприянов, Та-
тевосянц, 1981]. Важно, и то, что описательная 
анатомия перестала восприниматься как теоре-
тический раздел медицины. Врачам требова-
лась новая база для осмысления анатомической 
изменчивости: она требовала объяснения, в том 
числе и для того, чтобы классифицировать диа-
пазон вариаций и установить границы нормаль-
ного и патологического строения органов.  

Новый подход стал складываться по мере 
укрепления в морфологии идей трансформизма, 
а на рубеже 1850-60-х годов – эволюционизма. В 
эти годы «центр интересов исследователей с 
формального изучения организации животных 
был перенесɺн на проблемы исторического раз-
вития этой организации» [Бляхер, 1976, с. 229]. 
В том, что касается морфологии Homo sapiens, 
наиболее восприимчивыми к новому взгляду на 
изменчивость анатомических структур оказались 
французские исследователи, вдохновлɺнные 
идеями ряда предшественников-натуралистов 
[Канаев, 1966; Назаров, 1974; Бляхер, 1976]. 
Идеи трансформизма и изменчивости видов под 
влиянием условий среды поддерживал зоолог 
И. Жоффруа Сент-Илер. Член Французской Ака-
демии А. Мильн-Эдвардс, подчɺркивая значение 
функционального подхода в анатомии, начал 
свой капитальный труд по сравнительной фи-
зиологии и анатомии человека и животных сло-
вами: «в моих глазах физиология и анатомия 

являются неразделимыми частями одной и той 
же науки» [Milne-Edwards, 1857, p. 1]. Труды этих 
учɺных заложили основу, на которой позже сло-
жились эволюционная и функциональная ана-
томия.  

Ещɺ одним важным моментом было форми-
рование нового понимания антропологии. С 
XVIII века она воспринималась как некая «наука о 
человеке в целом», но к концу 1850-х годов офор-
мился комплекс взглядов, который позже будет 
определɺн как физическая (биологическая) антро-
пология. В 1859 г. была организована Парижская 
Школа антропологии (Есоlе d'Аnthropologіе de 
Paris), в рамках которой антропология рассматри-
валась как одна из естественных наук [Wartelle, 
2004]. В духе присущего французской науке вто-
рой половины XIX в. позитивизма, Школа отдала 
приоритет «строго морфологическому» подходу и 
признала важнейшим разделом антропологии ана-
томические исследования. В результате именно в 
рамках французской школы антропологии раз-
вернулась работа по изучению «антропологии 
мягких тканей» - области, в которой тесно смы-
кались интересы медиков и антропологов.  

Развитие этого направления было вполне 
ожидаемым. Сама Есоlе d'Аnthropologіе de Paris 
сложилась и функционировала в среде меди-
цинского факультета парижской Высшей школы 
(Еcole des Наutes Еtudes), врачи и студенты-
медики были еɺ самыми многочисленными слу-
шателями [Wartelle, 2004]. Один из основателей 
Парижской Школы антропологии, П. Брока, как 
профессор Высшей школы, в 1868 году получил 
возможность организовать в рамках медицин-
ского факультета специализированную Лабора-
торию антропологии [Vallois, 1940].  

По мнению историков науки, тренд на ис-
следования популяционной и расовой изменчи-
вости энцефалометрических, миологических и 
спланхнологических характеристик был задан 
именно работами сотрудников Лаборатории 
[Manouvrier, 1897; Vallois, 1940]. Поскольку 
П. Брока передал в неɺ собранную им коллек-
цию обнаруженных в парижских подземельях 
черепов, исследования в области анатомиче-
ской антропологии и краниологии в равной сте-
пени легли в основу современной физической 
антропологии.  

Одним из важных направлений работы Ла-
боратории стало изучение размеров и анатомиче-
ского строения мозга. В 1860-е годы анатомия и 
физиология нервной системы были на пике инте-
реса исследователей, а известность и авторитет 
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самого П. Брока возросли после сообщений об 
открытым им «принципе локализации функций» в 
коре большого мозга [Broca, 1861]. Эти открытия 
стимулировали поиск не только краниологических, 
но и энцефалометрических индивидуальных и ра-
совых особенностей.  

В стенах Лаборатории исследования 
сравнительной анатомии коры головного мозга 
вɺл Т. Чудзинский [Chudzinski, 1878, 1882]. Од-
нако наибольшую известность этому исследова-
телю принесли работы в области миологии и его 
обобщающий труд, посвящɺнный расовой из-
менчивости мышц человека [Chudzinski, 1898].  

Работы в области анатомической антро-
пологии активно велись и учɺными других госу-
дарств.  

На ценность сочетания спланхнологиче-
ских исследований с антропометрией указывал 
немецкий врач Ф. Бенеке. В 1870-х годах, в по-
исках связей между клинической симптоматикой 
и телосложением, он провɺл в клинике Марбурга 
сотни измерений внутренних органов умерших, 
сочетая их с антропометрией мɺртвых тел 
[Beneke, 1878].  

В отличие от Ф. Бенеке, проводившем ис-
следования только на анатомическом материа-
ле, профессор Падуанского университета 
А. де Джованни разрабатывал принципы и мето-
ды «клинической антропометрии», совмещая 
анализ полученных при анатомических вскрыти-
ях размерных характеристик тела и органов с 
измерениями живых пациентов [De Giovanni, 
1879]. Результаты были изложены в опубликован-
ной на итальянском языке монографии «Морфоло-
гия человеческого тела» [De Giovanni, 1891].  

Серьезное внимание вопросам анатомиче-
ской изменчивости уделяли британские исследо-
ватели. Об их внимании к этой теме в конце XIX – 
начале XX вв. свидетельствуют как отчеты о дея-
тельности анатомических и физиологических об-
ществ [Cunningham, 1898; The Journal…, 1898], так 
и публикация в 1909 году англоязычного издания 
«Морфологии человеческого тела» А. де Джованни 
[De Giovanni, 1909]. Сведения о межэтнической 
изменчивости внутренних органов включались в 
программы подготовки студентов – антропологов и 
медиков [Duckworth, 1904].  

Российские антропологи последней трети 
XIX века, естественно, знали об исследованиях в 
области анатомической антропологии. Важность 
их ещɺ в 1876 г подчɺркивал Н.Н. Миклухо-
Маклай: «…Сравнительная анатомия на анатоми-
ческом столе даст для изучения рас самые нагляд-

ные результаты, которые невозможно получить 
при тысячах измерений живых субъектов» [Мик-
лухо-Маклай, 1953, с.143].  

Однако в ряду работ российских исследо-
вателей «анатомическая антропология» заняла 
довольно скромное место. В этой области вни-
мание уделялось в основном исследованиям 
морфологии мозга, которые велись на кафедре 
анатомии Московского университета. Еɺ заве-
дующий Д.Н. Зɺрнов вɺл энцефалометрические 
исследования, включавшие анализ «индивиду-
альных и племенных видоизменений типических 
борозд и извилин мозга» [Зернов, 1883]. Но даже 
несмотря на авторитет Д.Н. Зɺрнова в среде 
анатомов и его членство в Обществе любителей 
естествознания, антропологии и этнографии 
(ОЛЕАЭ), энцефалометрические исследования 
оставались на периферии интересов большин-
ства российских антропологов и были сравни-
тельно немногочисленными [Бухштаб, 1884; Бе-
лынецкий-Бируля, 1895; Гильченко, 1899; Вейн-
берг, 1899].  

В отличие от большинства коллег-анатомов, 
на важность не только энцефалометрии, но и дру-
гих разделов анатомической антропологии указы-
вал Р.Л. Вейнберг. В рецензиях и обзорах в Рус-
ском антропологическом журнале он подчɺркивал, 
что «особенности и отличительные признаки со-
средоточены не в области одного только скелета, 
но выступают с полною очевидностью… в целом 
ряде… анатомо-физиологических условий, кото-
рые… являются в настоящее время предметом 
особого внимания в научной антропометрии» 
[Вейнберг, 1904, с. 114].  

В целом, к концу XIX века анатомическая 
антропология стала одним из заметных разде-
лов физической антропологии. Еɺ дальнейшему 
укреплению помешала дальнейшая, и прежде 
всего организационная дифференциация наук, 
на стыке которых она сложилась – и анатомии, и 
антропологии.  

В 1897 году на XII международном съезде 
врачей в Москве антропология впервые была вы-
делена в отдельную секцию, формально отде-
лившись от анатомии, с которой ранее на таких 
научных форумах организационно объединялась 
[Ивановский, 1899]. Это свидетельствовало о при-
знании за антропологией собственного места в 
структуре наук о человеке, но и стало шагом к ин-
теллектуальному размежеванию, а затем и обособ-
лению медицины и физической антропологии.  

На грани XIX и XX вв. этот процесс был, 
скорее всего, неизбежен [Бужилова, 2022а]. И об-
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ретшая научную цельность физическая антропо-
логия, и анатомия, как важнейшая дисциплина в 
структуре подготовки будущих врачей, всɺ больше 
специализировались, концентрируясь на наиболее 
актуальных в тот период направлениях.  

При этом, разумеется, определɺнный 
вклад вносили факторы, обусловленные специ-
фикой развития и организации науки в тех или 
иных странах.   

Во многих странах элементы антропологии 
довольно оперативно включались в лекционные 
курсы для студентов-медиков [De Giovanni, 1879; 
Duckworth, 1904], но в России систематический 
университетский курс антропологии сложился 
очень поздно [Залкинд, 1974; Бужилова с соавт., 
2019].  Только в 1907 г Советом Московского уни-
верситета было утверждено преподавание специ-
альности «антропология» при кафедре географии 
и этнографии естественного отделения физико-
математического факультета, а кафедра антропо-
логии учреждена лишь в 1919 году.  

К этому времени связь с медиками заметно 
ослабла. Одна из причин в том, что группу рос-
сийских «врачей-антропологов» в 1880-х – 1900-х 
годах в значительной степени составляли воен-
нослужащие. Этому способствовала активность 
А.И. Таренецкого, с 1893 года возглавлявшего 
Антропологическое общество при императорской 
Военно-Медицинской академии (ВМА) в С.-
Петербурге. Как подчɺркивал секретарь Обще-
ства К.З. Яцута, «врачи – главные докладчики на 
наших заседаниях» [Яцута, 1912, с. 3]. Но в связи 
с отъездом военных медиков сначала на Дальний 
Восток в период Русско-японской войны 1904-
1905 годов, а затем мобилизациями в годы Пер-
вой мировой и Гражданской войн деятельность 
Антропологического общества при ВМА есте-
ственным образом угасла.  

Несмотря на доводы о целесообразности 
создания на физико-математическом факульте-
те кафедры антропологии с курсом анатомиче-
ской антропологии, которые приводил в доклад-
ной записке комиссии по Ф.К. Волков [Волков, 
1915], один из наиболее ярких приверженцев 
французской антропологической школы в Рос-
сии, ни курс, ни сама кафедра в Северной сто-
лице созданы не были. В стенах же Московского 
университета у начавших обучение на кафедре 
антропологии студентов-«естественников» пря-
мой связи с медицинским факультетом не 
предусматривалось, хотя университетский ха-
рактер преподавания, вероятно, обеспечивал их 
взаимодействие с кафедрой анатомии.  

Ряд причин привɺл к угасанию к концу 
XIX века антропологических исследований и во 
Франции. Прежде всего, это «было связано с от-
сутствием кафедр и профессионального препода-
вания антропологии, [которая] …преподавалась 
только для стажеров на медицинском факультете 
парижской Высшей школы. Будучи не прикладной 
и не профильной для факультета, она была обре-
чена на замедление развития; ее ученики не име-
ли возможности оставаться работать в Лаборато-
рии» [Бужилова, 2022а, с. 18].  

Это, безусловно, так, но обратим внима-
ние на важный фактор, относящийся не столько 
к истории, сколько к социологии науки. Для 
Франции XIX века был характерен исследова-
тельский индивидуализм: научные школы были 
редкостью, по сути, исключениями [Назаров, 
1974]. П. Брока, обладавший высочайшим авто-
ритетом и в медицине, и в антропологии, позво-
лял своим ближайшим соратникам и ученикам, 
скорее, избирать собственные направления ис-
следований, чем разрабатывать научное поле, 
основанное им самим. В результате уход 
П. Брока как фигуры, личности (он скончался в 
1880 году), привɺл к снижению статуса антропо-
логии, как «французской науки» [Wartelle, 2004].  

Однако, несмотря на общее снижение к 
началу XX в. уровня и интенсивности анатомо-
антропологических исследований в России, 
Франции и в Европе в целом, это научное 
направление сохранялось благодаря мощному 
начальному импульсу. Складывались новые 
формы взаимодействия учɺных разных стран, 
одной из которых стало создание в 1926 году 
Международного центра антропологии мягких 
тканей – Centre international pour l'anthropologie 
des parties molles. Его президентом был избран 
британский антрополог и анатом А. Кизс, вице-
президентом от Франции Р. Антони, генераль-
ным секретарɺм польский антрополог Э. Лот.  

Вынесенная в название «международность» 
Центра отражала не состав основателей, а цель 
организации: расширение географии анатомо-
антропологических исследований путɺм вовлече-
ния в них «врачей, работающих в колониальных 
больницах и местных медицинских школах» [Keith 
et al., 1929, p. 100]. Публиковавшиеся Центром 
«циркуляры» призывали к сотрудничеству коллег 
из удалɺнных регионов и информировали их о 
важности материалов, касающихся расовых и эт-
нических особенностей строения мышечной и 
нервной систем, органов пищеварения и т.д. [Keith 
et al., 1929; Loth, Fischer, 1930].  
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Состав организаторов и руководителей 

Центра антропологии мягких тканей отражал 
спектр вопросов, представлявшихся актуальны-
ми для анатомической антропологии.  

Для А. Кизса это были проблемы функцио-
нальной анатомии в целом и морфологии опорно-
двигательного аппарата, связанной с ортоградным 
положением тела человека и двуногим способом 
передвижения [Keith, 1903, 1923, 1928].  

Р. Антони рассматривал данные по анато-
мической вариабельности мышечного аппарата с 
позиций «тератологической» концепции, согласно 
которой эволюционные преобразования органиче-
ских форм могут происходить внезапно и случайно 
[Назаров, 1974]. Для него исследования мышц ко-
нечностей человека и приматов с разными типами 
локомоции были источником информации для 
оценки постепенности или внезапности филогене-
тических изменений [Anthony, 1922], а морфология 
мышц представителей этнических и расовых 
групп – материалом для оценки адаптивности из-
менений под влиянием образа жизни и специфики 
деятельности [Anthony, Hazard, 1905].  

Э. Лот вɺл исследования в области срав-
нительной анатомии и этнической и расовой из-
менчивости мышц туловища и конечностей [Loth, 
1912]. Полученные им результаты были впо-
следствии обобщены в монографии, ставшей 
классическим трудом в данной области [Loth, 
1931]. Расширение географии исследований ан-
тропологии мягких тканей давало Э. Лоту мате-
риал к пониманию роли адаптивных изменений в 
формировании анатомических структур, спектра, 
характера и границ нормальной изменчивости 
органов и систем.  

В послереволюционной России и в Совет-
ском Союзе исследования анатомии мягких тка-
ней не стали заметным направлением в физиче-
ской антропологии.  

Как уже указывалось, от кафедры анато-
мии медицинского факультета организационно 
удаленной с самого момента своего появления 
оказалась первая в стране кафедра антрополо-
гии в Московском университете. Основные 
направления еɺ исследовательской работы сво-
дились к изучению конституции и физического 
развития, антропометрии, сравнительной мор-
фологии приматов и теории эволюции человека 
[Бужилова с соавт., 2019]. Вопросы собственно 
анатомические меньше занимали антропологов 
московской школы [Залкинд, 1974]. Это не могло 
не принижать важность анатомического направ-
ления в глазах студентов-антропологов, а с 1930 

года, после закрытия медицинского факультета 
МГУ, взаимодействие антропологов и анатомов-
медиков ещɺ более осложнилось. Усугублялось 
оно и начавшимся в 1930-х годах размежевани-
ем исследователей, представлявших различные 
разделы биологии, медицины и животноводства. 
В стране перестали проводиться всероссийские 
и всесоюзные съезды морфологов, ранее спо-
собствовавшие их непосредственному общению 
[Куприянов, 1982].  

В результате анатомическая антропология 
обрела своɺ место в работах отечественных мор-
фологов медицинского профиля. Большую роль в 
этом сыграли традиции петербургской/ленинград-
ской антропологической школы, которая с момента 
формирования в рамках Антропологического обще-
ства при императорской Военно-Медицинской ака-
демии (ВМА) была теснее, чем московские ан-
тропологи, связана с медиками. Как уже упоми-
налось, и профессор анатомии, начальник ВМА 
А.И. Таренецкий и заведующий кафедрой анато-
мии Санкт-Петербургского Женского (с 1918 г. – 
Первого Петроградского) медицинского института 
Р.Л. Вейнберг прилагали значительные усилия к 
вовлечению врачей и анатомов в сферу антрополо-
гии. Исследования в этом направлении петроград-
ские/ленинградские анатомы продолжали и в са-
мом начале XX века, и в советский период.  

Заложенное Р.Л. Вейнбергом направление 
исследований в области функциональной ана-
томии и анатомической антропологии позже 
продолжили заведовавшие в разное время ка-
федрой нормальной анатомии Института (ныне 
– Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова) М.Г. Привес и Л.А.  Алексина; со-
храняется эта традиция и сегодня.  

Особого внимания заслуживают данные, 
полученные В.Н. Шевкуненко на кафедре опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
ВМА. Их осмысление и анализ привели к созданию 
оригинальной концепции типовой и вариантной 
анатомии человека [Куприянов, Татевосянц, 1981]. 
В.Н. Шевкуненко, как опытный практический хирург, 
понимал и прикладную, и теоретическую важность 
определения границ нормальной анатомической 
вариабельности и систематизации этой изменчиво-
сти. В 1925 г. он свɺл воедино полученные с 1905 
года данные и систематизировал их, введя понятие 
типовой и возрастной анатомии [Шевкуненко, 1925]. 
Он подчɺркивал, что необходимо отойти от пони-
мания «нормы», как наиболее часто встречающе-
гося варианта формы и положения органов  
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человеческого тела: такой подход может дать 
факты, но не позволяет привести их в систему. 
Учитывая это, В.Н. Шевкуненко и его сотрудники 
приступили к изучению типовой изменчивости 
строения и положения органов с учɺтом распре-
деления их вариантов в группах людей с разны-
ми типами телосложения, в том числе в различ-
ных расовых и этнических («племенных») груп-
пах населения СССР (это направление развивал 
преимущественно А.М. Геселевич) [Шевкуненко, 
Геселевич, 1935]. При таком подходе спектр ин-
дивидуальной анатомической изменчивости 
рассматривался как вариационный ряд, в центре 
которого находятся наиболее типичные, а к пе-
риферии – всɺ более редкие варианты строения 
органов [Куприянов, Татевосянц, 1981].  

Работы школы В.Н. Шевкуненко ознаме-
новали переход от «анатомической антрополо-
гии», как этапа накопления данных об изменчи-
вости морфологических структур, к исследова-
ниям, основанным на единой теоретической 
базе – концепции типовой и вариантной анато-
мии. В еɺ основу был положен эволюционный 
подход к оценке генотипических и фенотипиче-
ских особенностей строения. Оценка вариа-
бельности морфологических структур проводи-
лась с учɺтом типологии телосложения, в том 
числе в различных этнических группах [Шевку-
ненко, Геселевич, 1935]. Это привело к созда-
нию системы, позволявшей не только классифи-
цировать, но и прогнозировать параметры нор-
мальной изменчивости анатомических структур.  

В поздний советский период ещɺ один 
важный вклад в анатомическую антропологию 
внɺс Б.А. Никитюк. Предлагавшийся им подход к 
конституции человека как интегральной характе-
ристике индивидуальности позволил рассматри-
вать конституцию как систему частных анатоми-
ческих конституциональных типов [Никитюк, 
1991; Ковешников, Никитюк, 1992]. Такой взгляд 
был не только перспективен в плане фундамен-
тальной науки, но и организационно выигрыш-
ным: он создавал единое концептуальное поле 
для анатомов, исследующих разные органы и 
системы. Исследования Б.А. Никитюка и работы 
его последователей слишком обширны, чтобы 
их можно было осветить в этом очерке. Ряд ре-
зультатов, полученных при исследовании регио-
нарных (локальных) анатомических типов кон-
ституции венозной системы, зубочелюстного и 
нервно-мышечного аппаратов, приведен в рабо-
те, наиболее полно отражающей взгляды 
Б.А. Никитюка на проблему [Никитюк, 1991].  

Сегодня исследования типовой и вариант-
ной анатомии различных органов и систем ведутся 
в ряде медицинских университетов России. К со-
жалению, в среде отечественных антропологов 
бытует представление, будто работы анатомов 
медицинского направления ничего нового для со-
временной антропологии, да и анатомии, дать не 
могут: «достаточно посмотреть на оглавления со-
временных анатомических журналов – там много 
про молекулы и электроны, но почти ничего – об 
органах» [Дробышевский, 2019, с. 10].  

Однако даже поверхностный анализ со-
держания всего трɺх ведущих российских мор-
фологических изданий («Морфология», «Мор-
фологические ведомости», «Журнал анатомии и 
гистопатологии») показывает нечто иное. Среди 
654 публикаций этих журналов за 2019-2024 гг. 
(без учɺта персоналий и материалов конферен-
ций) статьи, тематику которых можно опреде-
лить как анатомо-антропологическую, занимают 
заметное место. Не претендуя на абсолютную 
точность в классификации, их можно распреде-
лить следующим образом (табл.).  

Таблица. Публикации анатомо-
антропологической направленности в жур-
налах «Морфология», «Морфологические 
ведомости» и «Журнал анатомии и гисто-

патологии» за 2019–2024 годы 
Table. Publications of anatomical and  

anthropological orientation in the journals 
"Morphology", "Morphological Bulletin"  

and "Journal of Anatomy and Histopathology" 
for 2019-2024 

Тематика публикаций Количество 
статей 

Вариантная анатомия  
(разные органы и системы) 15 

Остеология (краниальный и  
посткраниальный отделы) 12 

Морфология дистальных  
отделов конечностей 9 

Органометрия, планиметрия  7 

Соматометрия, кефалометрия 5 

Тип телосложения  
(конституциональный тип) 5 

Итого: 53 
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Возможно, что упустить из виду полсотни 

современных работ из-за профессионального 
снобизма или неумения пользоваться поиско-
выми системами не так уж страшно: это, в конце 
концов, просто покажет уровень индивидуальной 
квалификации исследователя или преподавате-
ля. Гораздо опаснее внушить студентам биоло-
гических факультетов представления о том, что 
вне их узкой специальности ничего полезного не 
делается и делаться не может.  

 
Заключение 

Рассматривая этапы становления совре-
менной биологической (физической) антрополо-
гии, А.П. Бужилова отмечает: «…Мы живем в 
эпоху… междисциплинарного этапа развития 
антропологии, т.е. ее интеграции, а не дробле-
ния. …Важным шагом для междисциплинарного 
развития нашей науки является не отторжение 
молодых смежных дисциплин, а активное их 
принятие и совместное обсуждение результатов 
их работ» [Бужилова, 2022б, с. 14–15].  

История взаимоотношений антропологии и 
анатомии, столь близких вначале и, казалось 
бы, избравших разные пути примерно столетие 
назад, показывает, что современным антрополо-
гам следует задумываться о взаимодействии не 
только с «молодыми» смежными дисциплинами 
(популяционной и палеогенетикой, экологией, 
математическим моделированием и т.д.), но и об 
упрочении контактов с давним союзником. В со-
временных условиях анатомическая антрополо-
гия вряд ли заслуживает выделения в отдельное 
научное направление, но использование мето-
дов и теоретических положений типовой и вари-
антной анатомии специалистам в области био-
логической антропологии, несомненно, принесɺт 
пользу.  
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THE LONG JOURNEY FROM ANATOMICAL ANTHROPOLOGY  

TO VARIANT ANATOMY  
 

Introduction. Anatomical anthropology is a field of study that emerged in the last third of the 19th 
century to study the variability of human organ structure, considering body type and racial, ethnic, and so-
cial affiliation. 

The purpose of this study was to review the history of the development of anatomical anthropology 
with a focus on the stages that led to the formation of the concept of typical and variant anatomy. 

Materials and methods. This paper presents an essay on the development of anatomical anthro-
pology. Publications from 1857 to 2024 were reviewed. To assess the place occupied by studies of bone 
structures, internal organs, and physique in modern Russian journals of anatomical profile, an analysis of 
654 articles for 2019-24 was conducted. 

Results and discussion. In the early stages of the formation of anthropology as a natural science 
direction (1860-70s), its connections with normal anatomy were strong. At that time, when studying the 
variability of the structure of organs and systems in different groups of people, the terms "anatomical an-
thropology" and "soft tissue anthropology" were adopted.  

As sciences evolved in the late 19th and early 20th centuries, the variability of the structure of soft 
tissues became primarily a subject of study for medical anatomists, and anthropology departments were 
organizationally removed from the medical faculties of universities. Anatomical anthropology has found its 
place in medical morphology research. The works of V.N. Shevkunenko made it possible to move from the 
previous unsystematic accumulation of data on the variability of morphological structures to their systema-
tization and analysis based on a single concept of typical and variant anatomy. This direction has been 
preserved and developed in medical universities in Russia. 

Conclusion. Strengthening interdisciplinary interactions is a characteristic of current biological an-
thropology research. Anthropologists should pay attention to not only the latest high-tech methods but also 
the theoretical principles and methods of typical and variant anatomy, which allow them to obtain valuable 
results in classical morphological research. 

Ключевые слова: history of science; biological anthropology; anatomical variability; typical anatomy; 
variant anatomy 
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РАЦИОН ПИТАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ НОГАЙЦЕВ НИЖНЕГО 
ПОДОНЬЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ  

И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДАННЫХ  
 
Введение. В статье исследуется система питания группы ногайцев из кургана 3 могильника 

Сухая Термиста II в Ростовской области, классические кочевники, проживавшие в бассейне р. Сал в 
конце XVI – начале XVII вв. Анализ δ13С и δ15N в коллагене кости позволил обсудить вероятные ком-
поненты их системы питания, сравнить результаты с историческими и этнографическими сведе-
ниями и с данными геохимического анализа.  

Материалы и методы. В исследовании анализируются письменные свидетельства путеше-
ственников XIII–XIX вв. о пище кочевников Средневековья и Нового времени. Был проведен анализ по-
гребального обряда и демографических характеристик, получен изотопный состав азота и углерода 
коллагена костной ткани. Для оценки вклада компонентов разного трофического уровня использова-
ны данные по изотопному составу азота и углерода растений и животных эпохи средневековья, зла-
ков эпохи бронзы, раннего железного века и XIX в. и современных рыб. Для проверки пищевой модели 
проведено сравнение с данными по индивидам эпохи Монгольской империи XIII – начала XIV вв. и насе-
ления Китая долины р. Хуанхэ (культура Яншао) бронзового века, базовым компонентом питания ко-
торого было просо. 

Результаты и обсуждение. Изотопный состав костной ткани азота и углерода ногайских де-
тей грудного возраста отражает высокобелковый рацион, типичный для такого возраста; система 
питания взрослых мужчин и женщин и части детей была одинаковой. Сравнение основной группы ин-
дивидов с изотопным составом разных компонентов системы питания показало, что местные но-
гайцы не употребляли проса. При сравнении со вспомогательной выборкой определены межгруппо-
вые различия в изотопном составе азота и углерода костей ногайцев и монгольской элиты XIII–XIV 
вв. и носителей культуры бронзового века Яншао. 

Заключение. Данные по изотопному составу азота и углерода костей ногайцев и пищевых ком-
понентов разного трофического уровня позволяют предположить, что основу питания людей состав-
ляли продукты животноводства; просо отсутствовало. Речная рыба и моллюски, скорее всего, в си-
стему питания не входили, хотя отмечена высокая величина изотопного соотношения азота.  

Ключевые слова: ногайцы позднего средневековья; Сальские степи; изотопный состав азота 
δ15N и углерода δ13С костной ткани; система питания 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-25-1-14 
 

  



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2025: 144-162 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.1, pp. 144-162• 

 

145 
Введение 

В XV–XVIII вв. в степях Восточной Европы и 
Казахстана кочевали ногайцы – тюркоязычный 
народ, традиционное хозяйство которых было ос-
новано на пастбищном скотоводстве. Возникнув 
после распада Золотой Орды в XV в., в середине 
XVI в. Ногайская Орда разделилась на Большую и 
Малую Орду и Алтыульский улус. С конца XVI–
XVIII вв. Малая Орда занимала степные простран-
ства между Нижним Доном, Кубанью и Манычем 
[Керейтов, 2009, с. 170]. Этот ареал постоянно 
впитывал потоки степных мигрантов с восточных 
территорий, которые приносили сюда новые куль-
турные традиции, не меняя устоявшуюся хозяй-
ственную систему с традиционными торговыми 
связями и кочевыми маршрутами между богатыми 
пастбищами, водопоями, зимними и летними сто-
янками [Трепавлов, 2001, с. 287]. 

В сухостепной и аридной зонах преобла-
дало меридиональное кочевое скотоводство с 
частыми маршрутными перекочевками «верст на 
10»; в более благоприятных ареалах предгорной 
зоны Северного Кавказа и долинах крупных вод-
ных бассейнов – полукочевая форма с зимними 
стационарами. Хотя ногайцы разводили овец, 
крупный рогатый скот и верблюдов, в некоторых 
регионах преобладало коневодство. Незначи-
тельная часть населения под воздействием эко-
номических и политических обстоятельств стала 
оседлой [Калмыков, 1988]. 

Сохранились отрывочные и довольно про-
тиворечивые свидетельства об образе жизни и 
характере питания ногайцев XVI–XIX вв., остав-
ленные европейцами, путешествовавшими че-
рез их земли с миссионерскими, дипломатиче-
скими или торговыми миссиями. Эти сведения 
бесценны, но требуют критического анализа, так 
как сами являются своего рода европейской ин-
терпретацией малознакомого мира восточной 
кочевой культуры. На полноту и точность запи-
санных наблюдений оказали влияние кратко-
временность пребывания западных путеше-
ственников в землях ногайцев, узкий круг их об-
щения, главным образом, со степной элитой, 
трудности перевода, а, главное, европоцентрич-
ность восприятия образа жизни, в котором не-
обычным и диковинным европейцам кажется 
отсутствие хлеба и употребление в пищу собак 
или сурков [Жуковская, 1979, с. 65]. 

Как бы не было велико искушение полно-
стью полагаться на свидетельства тех, кто своими 
глазами видел многое из описанного в истори-

ческих документах, существует очевидная необ-
ходимость в независимых и объективных источ-
никах данных о системе питания позднесредне-
вековых кочевников предкавказской степи. Такие 
данные сегодня можно получить при геохимиче-
ском анализе изотопного состава азота и углерода 
в коллагене костных образцов позднесредневеко-
вых ногайцев из археологических раскопок. Ин-
терпретация полученных данных позволит опре-
делить вероятные компоненты системы питания 
как отдельных индивидов, так и групп людей, 
сравнить результаты с историческими и этно-
графическими сведениями и оценить степень их 
сходства и расхождения с объективными дан-
ными геохимического анализа.  

Задача данной работы – определить изо-
топный состав азота и углерода костной ткани 
погребенных в могильнике Сухая Термиста II 
индивидов и обсудить компоненты системы пи-
тания небольшой группы классических поздне-
средневековых кочевников и внутригрупповые 
модели для половозрастных групп. Выполнение 
такой задачи и сравнение обсуждаемых компо-
нентов системы питания одной ногайской группы 
с обобщенными данными письменных источни-
ков о системе питания кочевников, проживавших 
на этой же территории в XIII–XIX вв., позволит 
оценить достоверность таких описаний и осно-
ванные на них модели рациона ногайцев [Керей-
тов, 2009, с. 224–241] и, с другой стороны, ве-
рифицировать результаты изотопного анализа, 
оценив сходство/различия и вариабельность 
компонентов системы питания внутри обособ-
ленной группы степных кочевников. 

Дополнительная исследовательская задача – 
определить вероятный вклад продуктов питания, 
производимых оседлым населением окружающих 
предкавказских и лесостепных территорий, в ра-
цион одной отдельно взятой местной группы ко-
чевников-ногайцев, проживавшей в Сальских 
степях на юге Русской равнины во второй поло-
вине XVI–начале XVII вв., и возможного влияния 
оседлого населения на экономические стратегии 
мобильных пастухов, в первую очередь, на тор-
говый обмен/продажу продуктами питания. 

 
Материалы и методы 

Источники 
Письменными источниками по системе пи-

тания являются данные путешественников XIII–
XIX вв., оставивших описания пищевых предпо-
чтений кочевников Средневековья и Нового 
времени, проживавших на юге Русской равнины. 
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Хотя в работе анализируются данные по ногай-
цам конца XVI–XIX вв. и калмыкам XVIII–XIX вв., 
поскольку в сравнительном анализе использу-
ются изотопные данные по средневековым мон-
голам, привлечены свидетельства по рациону их 
питания францисканского монаха XIII в. Плано 
Карпини. Мы исходили из того, что кулинарные 
предпочтения традиционных обществ классиче-
ских кочевников, проживавших в сходных ланд-
шафтно-климатических условиях, могли быть 
очень консервативными (табл. 1). 

Сравнительный анализ письменных дан-
ных позволяет отметить, что система жизне-
обеспечения монголов, ногайцев, калмыков – 
классических кочевников Средневековья и Ново-
го времени, была основана на производстве 
продуктов животного происхождения, в первую 
очередь, вторичного производства. На гравюрах 
К.Ф.Г. Гейслера, принимавшего участие в экспе-
диции П.С. Палласа 1793–1794 гг., «Лагерь кун-
гурских татар, кочующих по берегам реки Ахту-
бы» и «Кочевье калмыков», видны многочислен-
ные отары овец, стада коров, лошади и 
верблюды [Дикое поле, 2024, кат. 106, 120]. Все 
эти народы потребляли в большом количестве 
молочные продукты, причем, многие информа-
торы подчеркивали особую роль кобыльего мо-
лока, а также верблюжьего, овечьего и коровье-
го. Возможно, такое внимание западных путеше-
ственников и дипломатов к кумысу было 
определено экзотичностью подобного напитка. 
Второй компонент – мясо домашних животных, 
реже, диких. Однако очевидно, что с развитием 
неравенства уже в XIX в. появляется разница в 
системе питания, к примеру, богатых калмыков, 
которым были доступны даже красные вина и 
заморские сухофрукты, и беднейших слоев ко-
чевников, часто вынужденных довольствоваться 
рыбой, делая из нее муку. В рационе многих ко-
чевников Нижнего Дона и Нижнего Поволжья 
присутствовала рыба (табл. 1). 

Хлебные изделия у всех кочевников стояли 
на последнем месте, хотя П. Карпини отмечает 
употребление проса монголами [де Карпини, 2008, 
с. 33], которое, скорее всего, вошло в монгольскую 
кухню в связи с завоеванием Китая. Просо являет-
ся древнейшей зерновой культурой этого региона 
[Liu et al., 2012]. Тем не менее, описывая пищу но-
гайцев Нижнего Поволжья XVI в., А. Дженкинсон 
подчеркивал, что хлеба они почти не ели, а в За-
волжье в это же время, по А. Курбскому, его про-
сто не было. Просо, рис и пшеница медленно вхо-
дят в употребление в XVII в., попадая к кочевникам 

благодаря обмену (с черкесами), однако посте-
пенно и сами ногайцы становятся земледельцами. 
Так, в предгорьях Северного Кавказа они перешли 
к земледелию уже в XV в. [Керейтов, 2009, с. 176], 
выращивая просо, ячмень, пшеницу, а также ого-
родные культуры, а в Приазовье и Причерноморье 
с XVI в. – пшеницу, поставляя ее и в Турцию, и 
другие западные страны [Юрченко, 1879]. 

Таким образом, хотя ногайцы на протяжении 
долгого времени оставались традиционными ко-
чевниками, согласно письменным источникам, си-
стема питания региональных групп могла отли-
чаться и постепенно меняться из-за изменений 
развития торговых отношений, системы хозяй-
ствования и распространения земледелия в среде 
ногайцев, проживавших в районах, где оно было 
развито. 

Археологический источник. В результате 
раскопок Степной археологической экспедиции 
Исторического музея кургана 3 могильника Сухая 
Термиста II в Ростовской области, в бассейне  
р. Сал, появилась возможность изучить систему 
питания небольшой группы ногайцев (мужчин, 
женщин и детей), кочевавшей в бассейне р. Сал 
приблизительно во второй половине XVI – начале 
XVII вв. [Комаров, 2013]. 

Район исследования занимает северо-
восточный склон Сальско-Манычской гряды, кото-
рый прорезается левыми притоками р. Сал. Мо-
гильник Сухая Термиста II расположен в бассейне 
одного из таких притоков, р. Джурак-Сал. Совре-
менный климат этого региона умеренно континен-
тальный; среднегодовая норма атмосферных 
осадков 300–350 мм, в летний период выпадает от 
120 до 220 мм. Наибольшее количество осадков 
отмечено для июня: 25–40 мм. Снежный покров 
формируется в третьей декаде ноября; высота 
снежного покрова от 3–8 до 10–12 см. Средняя 
температуры января -30, июля +310. Характерны 
оттепели, когда температура поднимается до 5–
100С. Особенности природопользования степных 
пастбищных систем определены низкой кормовой 
производительностью и посезонным характером 
продуктивности растительного покрова, трудностью 
или невозможностью заготовки кормов и стойлово-
го содержания животных [Агроклиматические…, 
1974]. Анализ современных пастбищных есте-
ственных систем свидетельствует о преобладании 
растений группы С3, хотя встречены и растения 
группы С4 фотосинтеза. В целом, выделяются три 
вида основных пастбищ – полынные, полынно-
злаковые и полынно-солянковые, различающиеся 
сезонной продуктивностью [Shishlina et al., 2018]. 
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Таблица 1. Данные письменных источников о системе питания монголов, ногайцев,  
ногайских татар Восточной Европы XIII–XVIII вв. 

Table 1. Data from written sources on the dietary system of the Mongols, Nogais and Nogai  
Tatars in eastern Europe of the 13th–18th centuries 

Территория  Народность Хронология Компоненты системы питания Источник 
Низовья Волги,  
Дона, Сарай,  
Хорезм,  
Семиречье,  
Орхон,  
Каракорум 

монголы XIII в. Мясная пища – мясо собак,  
волков, лисиц, лошадей. 
Молоко кобылье (в большом  
количестве), овечье, коровье, 
 верблюжье молоко. 
Просо (просяной суп) 

Карпини,  
2008,  
с. 31–33  

Нижнее  
Поволжье  

ногайцы Середина –  
вторая  
половина  
XVI в. 

Основной компонент – мясо  
(конина), кобылье молоко  
(кумыс), сушеная рыба, хлеб  
практически отсутствует   

Дженкинсон,  
2018 

Заволжье ногайские  
татары 

Середина – 
вторая  
половина  
XVI в. 

Основной компонент –  
молочные продукты из  
кобыльего и коровьего молока 
Хлеба (зерновых) нет 

Курбский,  
1914,  
с. 238 

Приазовье,  
междуречье  
Дона и Днепра 
 
 

ногайские  
татары 
 
 

1634 г. Основа питания – мясо и  
молоко: ирам – кислое коровье  
молоко, кумыс, сухое кислое 
 молоко, которое едят вместо  
хлеба с мясом; полуиспеченное  
лошадиное мясо. 
Хлеб в виде лепешек  
отсутствует; но у черкесов 
 покупают просо, готовят его 
 с маслом и кислым молоком  
(щерба)  

де Люк  
[Юрченко,  
1879]    

Астраханское  
Поволжье 

ногайцы 30-гг XVII в. Продукты скотоводства, 
 птицеводства, рыболовства  
(высушенная на солнце рыба),  
молотый рис и просо, из муки  
которых они делают лепешки  

Олеарий,  
1996 

Южные  
окраины  
России 

калмыки 1794–1795 гг. Компоненты системы  
питания: коровье, верблюжье  
молоко, кумыс, сыр и масло  
из коровьего молока, мясо  
и жир овец 

Гейслер,  
2015 

Таврическая степь 
(между Бердой и 
 Молочными  
водами) 

ногайские  
татары 

1794–1795 гг Один из компонентов  
питания – пшеница 

Гейслер,  
2015 

Калмыцкие  
степи,  
Астраханская  
губ. 

калмыки 70-е гг. XIX в. Вареная баранина, кирпичный  
чай, молочная водка – арка,  
красное виноградное вино. 
Плов – каша из сарачинского  
пшена с маслом, персидскими  
фруктами и жареной  
бараниной. Кумыс (чиган). 
Мясо лошадей, быков, баранов. 
Охота – зайцы, сайгаки, лисы  
Обедневшие калмыки  
(мочажные калмыки) – основа  
питания рыболовство (лещи:  
сом), минимум хлеба 

Смирнов,  
1999,  
с. 26,  
69–70,  
85–86 
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Курганная группа Сухая Термиста-II нахо-

дится на северо-восточной окраине с. Ремонтно-
го Ремонтненского района Ростовской области, 
на левом берегу одного из заболоченных русел 
р. Джурак-Сал, на первой надпойменной террасе 
балки Сухая Термиста. Она состояла из пяти 
курганов, два из которых были раскопаны Степ-
ной археологической экспедицией Историческо-
го музея в 2008 г. Овальный в плане курган 3 
был ориентирован по линии север–юг. Геогра-
фическая координатная точка кургана – север-
ная широта: 46°35'11.68", восточная долгота: 
43°38'17.70". Исследование курганной насыпи 
позволило определить, что скорее всего, две 
первые насыпи относятся к раннекатакомбному 
времени, и древний курган едва достигал в диа-
метре 14 м, его высота составила примерно 70 см. 
Позже размеры кургана увеличились до 18 м в 
диаметре и примерно до 1 м в высоту. Более 
точно размеры древней насыпи определить не 
удалось, поскольку в результате эрозии берега 
русла реки Сухая Термиста ее восточная пола 
была разрушена. В эпоху позднего средневеко-
вья курган эпохи бронзы был использован груп-
пой ногайцев. Первоначально во вторую насыпь 

были впущены два детских погребения 19 и 5 и 
совершена досыпка 1, которая примыкала к 
древнейшему кургану с запада. С первой досып-
кой связано 8 погребений (1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 
14); центр кургана был смещен на запад при-
мерно на 10 м и размеры кургана достигли 22 м. 
Досыпка 2 ограничила курган с западной сторо-
ны, но и увеличила его размеры до 30 м. С до-
сыпкой 2 связаны 4 погребения средневековой 
эпохи (8, 10, 18, 21); остальные 9 находятся сра-
зу под слоем просыхания, что затрудняет опре-
деление, к какой из досыпок они могли принад-
лежать. Всего в кургане 3 было обнаружено 23 
средневековых захоронения, обряд и антропо-
логический анализ индивидов позволил отнести 
их к поздним ногайцам [Комаров, 2013]. 

Погребальный обряд практически одина-
ков для всех половозрастных групп (рис. 1). По-
чти все погребения были впущены в насыпь, и 
форма могильной ямы удлиненно-трапецие-
видной формы, более широкая в районе черепа 
и узкая в районе ног, фиксировалась в материке 
лишь трижды (погребения 13, 14 и 18). Практи-
чески все скелеты лежали на спине вытянуто 
(17), дважды с отклонением на правый бок, в двух 
случаях на правом боку вытянуто. Преобладаю-

 
Рисунок 1. Могильник Сухая Термиста II, курган 3: 1 – общий план; 2 – погребение 12, ребенок;  

3 – погребение 14, мужчина adultus; 5 – погребение 2, женщина 30-40 лет 
Figure 1. Sukhaya Termista II, kurgan 3: 1 – general plan; 2 – grave 12, child; 3 – grave 14, male adult; 

5 – grave 2, female aged 30-40 years 
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щая ориентировка скелетов всех возрастов – на 
запад (14), реже на северо-запад (7). В двух дет-
ских погребениях сохранились только фрагмен-
ты черепа. 

Из погребального инвентаря встречена 
одна сердоликовая бусина под челюстью жен-
ского скелета погребения 6 и фрагмент кости жи-
вотного в районе черепа ребенка 6 месяцев по-
гребения 10. Однако, возможно, эти предметы 
были связаны с захоронениями раннекатакомбой 
культуры, поскольку в древней насыпи найдены 
фрагменты лепного сосуда эпохи бронзы, кремне-
вые отщепы и скребок на отщепе, кости живот-
ных и фрагмент панциря черепахи. 

Однотипность погребального обряда, пла-
ниграфия и стратиграфия захоронений позволя-
ет предположить, что средневековый некрополь 
был оставлен одной группой, осваивавшей сухо-
степные пастбища Сальских степей. 

Анализ палеодемографической характе-
ристики группы ногайцев показал, что детские 
скелеты (13) составляют 56,5% выборки и по-
давляющее большинство из них (8) младше 3 
лет. Распределение по возрастным группам 
следующее: 45,7% дети в возрасте до 5 лет, 
6,5% дети с 5 до 10 лет, 4,3% подростки до 18 
лет, 11% взрослые до 35 лет, 24% людей зре-
лого возраста и 8% старческого. Если при рас-
четах не учитывать детские скелеты, то относи-
тельное количество представителей финаль-
ной возрастной группы составляет 20% (рис. 2). 

Таким образом, позднесредневековая группа 
могильника Сухая Термиста II характеризуется 
очень большой долей детей (особенно первых 
лет жизни), редкостью подростковых и молодых 
взрослых скелетов, среди половозрелых боль-
шинство зрелого возраста; соотношение муж-
чин и женщин – четыре к шести [Казарницкий, 
Вагнер-Сапухина, 2023]. 

 
Методика и образцы 

Основным естественнонаучным методом 
исследования данной работы является геохи-
мический, основанный на определении изотоп-
ного состава азота и углерода коллагена кост-
ной ткани человека и интерпретации получен-
ных данных, позволяющий обсуждать 
вероятные компоненты системы питания как 
отдельных индивидов, так и групп людей [Am-
brose, 1993; Bonsall et al., 2004]. С учетом ско-
рости оборота коллагена в костной ткани в те-
чение жизни индивида, изотопный состав азота 
и углерода в коллагене костей представляет 
информацию о его системе питания за послед-
ние 10–15 лет. Учитывая изотопный состав дру-
гих синхронных участников трофической цепи – 
растений, травоядных и всеядных животных, 
продуктов водного происхождения, и шаг фрак-
ционирования в коллагене костной ткани (3-4‰ 
для углерода и до 5-6‰ для азота) [O’Connell et 
al., 2012], можно определить, что входило в 
ежедневный рацион человека. Большое значе-

 
Рисунок 2. Распределение индивидов из ногайских погребений кургана 3 могильника Сухая  

Термиста II по возрастным группам (пунктиром показано относительное количество взрослых 
без учета детей и подростков) 

Figure 2. Age distribution of the individuals from the Nogai graves in kurgan 3 buried at Sukhaya Termista II 
(the dotted line shows a relative number of adult individuals disregarding children and adolescents) 
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ние имеет и анализ изотопного состава потен-
циальных местных и привозных продуктов, ко-
торые могут различаться из-за разных факто-
ров, в первую очередь, климатических [Шишли-
на с соавт., 2021; Schwarcz et al., 1999]. Кроме 
этого, воссоздавая рацион питания средневе-
кового кочевника, можно оценить систему его 
взаимоотношений с окружающим миром осед-
лых городских и поселенческих культур. 

Антропологическая коллекция поступила в 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Для изотопного исследования 
было отобрано 20 образцов от трубчатых костей 
индивидов из 20 погребений, весом в 1-2 г. Вы-
деление коллагена проводилось в лаборатории 
ИИМК РАН по общепринятой методике [Longin, 
1971]. Сохранность коллагена в двух образцах 
костей детей была неудовлетворительной, и они 
были исключены из последующего анализа. 

Измерения изотопного состава азота и уг-
лерода проводились в Институте геохимии и 
аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, 
Москва, на изотопном масс-спектрометре 
DeltaPlus, соединенном с элементным анализа-
тором Flash 1112 посредством интерфейсного 
блока ConFlo 3 (производство ThermoScientific, 
Германия). Температура окислительного реак-
тора 1020 °С, реактивы: оксид хрома гранулиро-
ванный, оксид кобальта посеребренный грану-
лированный. Температура восстановительного 
реактора 650 °С, реактивы: гранулированная 
медь. Проводилось минимум три параллельных 
измерения. 

Ногайские погребения кургана 3 могильни-
ка Сухая Термиста II были практически безын-
вентарными, в них не обнаружены кости живот-
ных или растительные остатки. Это ограничива-
ет возможности интерпретации изотопных 
данных. Поэтому для верификации моделей, 
основанных на результатах, полученных по ко-
стям человека, к анализу привлечены данные 
изотопного состава азота и углерода в колла-
гене костей средневековых животных из поло-
вецких и золотоордынских захоронений первой 
половины XIII–XIV вв. (могильники Песчаный I и 
IV) и второй половины XIX в. (могильник 
Темрта), растительных остатков из половецких и 
золотоордынских захоронений первой половины 
XIII–XIV вв., происходящие из курганов, распо-
ложенных в регионе исследования – Ремонтнен-
ском районе Ростовской области (Улан IV и Пес-
чаный IV); археологическом просе (эпоха позд-
ней бронзы, вторая половина II тыс. до н.э.) из 

Гуамского грота Северного Кавказа [Trifonov et 
al., 2018], а также археологической пшеницы из 
поселения эпохи энеолита-ранней бронзы Чоба-
рети Южного Кавказа [Messager et al., 2015] и 
поселения Алексеевское, расположенного на 
севере Казахстана (коллекция ГИМ), относяще-
еся к раннему железному веку и XVIII–XIX вв. 
Также были использованы данные по изотопно-
му составу рыб (всеядных – карп, травоядных – 
карась), выловленных из современных местных 
водоемов. При анализе изотопного состава уг-
лерода в данные по современным образцам 
введена поправка на эффект Зюсса [Tieszen, 
Fagre, 1993]. Это позволило провести тестовую 
интерпретацию полученных моделей, несмотря 
на отсутствие в погребальном обряде образцов, 
относимых к другим уровням трофической цепи. 
Для проверки обсуждаемой пищевой модели в 
качестве сравнительного материала использо-
вались изотопные данные, полученные по инди-
видам из погребений эпохи Монгольской импе-
рии XIII – начала XIV вв. [Fenner et al., 2014; Wil-
kin et al., 2020] и более позднего времени [Turner 
et al., 2012], классических кочевников эпохи 
средневековья, основа жизнедеятельности ко-
торых – животноводство [Крадин, Скрынникова, 
2022; Жуковская, 1979], а также населения до-
лины р. Хуанхэ в Китае 5–3 тыс. до н.э. (культура 
Яншао) бронзового века, одним из компонентов 
питания которого было просо [Pechenkina et al., 
2005]. 

 

Результаты  
изотопного анализа 

Сохранность коллагена во всех образцах 
была хорошей, за исключением образца 14, 
который, скорее всего, был загрязнен, поэтому 
в дальнейшем исключен из анализа. Соотно-
шение C/N в остальных образцах в пределах 
допустимого интервала 2,9–3,7 [Ambrose, 1990] 
(табл. 2). 

Интервал вариаций изотопного состава 
углерода δ13С для группы 1 (дети) составил от  
-20,62 до -18,23‰ (средняя величина  
-19,49±0,81‰), азота δ15N от 8,09 до 12,45‰ 
(средняя величина 10,34±1,36‰); для группы 2 
(мужчины) – δ13С от -19,40 до -18,65‰ (средняя 
величина -19,01±0,33‰), азота δ15N от 8,96 до 
12,44‰ (средняя величина 11,46±0,90‰); для 
группы 3 (женщины) – δ13С от -19,09 до -19,01‰ 
(средняя величина 19,46±0,40‰), азота δ15N от 
8,34 до 11,52‰ (средняя величина 10,07±1,12‰). 
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В целом, вариации изотопного состава 
азота и углерода в коллагене детей более широ-
кие; взрослых можно объединить в одну группу. 
Как видно по диаграммам размаха изотопного со-
става азота и углерода (рис. 3) и графике (рис. 4) и 
по результатам проверки нормальности распре-
делений критерием Шапиро-Уилка (для суммар-
ной  выборки δ13С: W= 0,95747 при p= 0,52356;  
δ15N: W= 0,97361 при p= 0,84569; для детской части 
выборки δ13С: W = 0,89796 при p = 0,20807; δ15N:  
W = 0,97627 при p = 0,94212, для взрослых: δ13С:  
W = 0,92336 при p = 0,42079; δ15N: W = 0,98992 при 
p = 0,99598), вероятно, компоненты системы пита-
ния взрослых (мужчин и женщин) и части детей (4–6 
лет), могли быть одинаковыми. Тем не менее сле-
дует выделить трех индивидов – мужчину с самой 
высокой величиной изотопа азота (δ15N=12,44‰) и 
женщину и подростка с самой низкой величиной 

азота, нежели у других индивидов (δ15N=8,09 и 
8,34‰). Разница в 4‰ между этими крайними 
индивидами достигает трофического шага изо-
топа азота (4–5‰). 

 
 

Обсуждение 
Для оценки вклада компонентов разного 

трофического уровня были использованы дан-
ные по изотопному составу азота и углерода 
растений и животных эпохи средневековья, 
культурных злаков эпохи бронзы, раннего же-
лезного века и XIX в., а также современных рыб 
(рис. 5). Сравнительный анализ позволяет обсу-
дить вероятные компоненты системы питания 
проанализированной группы индивидов, вариа-
тивность внутри половозрастных групп и меж-
групповые вариации. 

Таблица 2. Изотопный состав азота и углерода в коллагене костей индивидов из кургана 3 
могильника Сухая Термиста II 

Table 2. Mean δ15N and δ13С values of bone collagen from the individuals buried at Sukhaya 
Termista II, kurgan 3 

№ погребение/пол/возраст δ13С, ‰ 
VPDB 

δ15N, ‰ 
AIR С,% N,% C/N 

ГРУППА 1. ДЕТИ 
1 п.1. – ребенок, 6 лет  -19,95±0,19 9,13±0,91 42,45±0,08 13,07±0,09 3,2 
2 п.3 – ребенок, 1,5 года -19,87±0,19 9,46±0,05 41,62±0,25 11,84±0,28 3,5 
3 п.4 – ребенок  -20,08±0,19 10,38±0,23 42,44±0,10 11,47±0,11 3,7 
4 п.5 – ребенок, 4-5 лет -20,10±0,17 8,09±0,20 43,69±0,11 12,15±0,17 3,6 
5 п.10 – ребенок, 6 месяцев -19,83±0,31 12,01±0,20 43,69±0,04 13,21±0,18 3,3 
6 п.13 – ребенок -18,72±0,08 11,55±0,54 41,37±0,21 13,83±0,09 3,0 
7 п.15 – ребенок -18,58±0,26 12,45±0,17 40,45±0,30 13,89±0,11 2,9 
8 п.16 – ребенок, 2-2,5 лет -18,23±0,36 10,70±0,23 43,37±0,12 12,93±0,06 3,3 
9 п.19 – ребенок 1,5 лет -18,85±0,91 9,70±0,11 40,53±0,19 12,32±0,24 3,2 
10 п.21 – ребенок, 9 месяцев -20,62±0,22 9,97±0,21 41,79±0,29 13,71±0,05 3,0 
 СРЕДНЕЕ -19,49±0,81 10,34±1,36    

ГРУППА 2. МУЖЧИНЫ 
11 п.9 – мужчина, 40-50 лет -18,65±0,08 12,44±0,15 42,67±0,23 13,58±0,16 3,1 
12 п.14 – мужчина, adultus -19,29±0,19 11,27±0,27 42,00±0,18 12,40±0,13 3,3 
13 п.18 – мужчина, 20-25 лет -19,08±0,10 10,67±0,24 42,34±0,30 13,88±0,13 3,0 
 СРЕДНЕЕ -19,01±0,33 11,46±0,90    
14 п.22 *– мужчина, 45-55 лет -19,40±0,48 8,96±0,30 57,69±21,10 12,9±20,09 4,47 

ГРУППА 3. ЖЕНЩИНЫ 
15 п.2 – женщина, 30-40 лет -19,9±0,16 8,34±0,13 40,52±0,22 12,69±0,04 3,1 
16 п.6 – женщина, 45-55 лет  -19,78±0,36 10,38±0,02 42,29±0,14 12,78±0,15 3,3 
17 п.7 – женщина, > 55 лет -19,02±0,09 10,88±0,03 41,44±0,33 12,62±0,11 3,2 
18 п.8 – женщина, > 55 лет -19,76±0,07 9,50±0,13 40,27±0,17 13,14±0,12 3,0 
19 п.17 – женщина, 40-50 лет -19,29±0,08 9,84±0,11 41,08±0,08 13,22±0,20 3,1 
20 п.23 – женщина, 40-50 лет -19,01±0,14 11,52±0,28 42,53±0,19 12,65±0,20 3,3 
 СРЕДНЕЕ -19,46±0,40 10,07±1,12    

 
Примечания. *– Образец из анализа исключен. 
Notes. * –The sample is excluded from the analysis. 
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На рисунке 5 представлены данные по 
изотопному составу азота и углерода консумен-
тов разного уровня. Два образца растений (со-
гласно фитолитному анализу, это тростник) пер-
вой половины XIII и XIV вв. относятся к группе С3 
фотосинтеза, но один образец (половецкий) ха-
рактеризуется повышенной величиной изотопа 
азота (δ15N=9,1‰), что, скорее всего, указывает на 
его происхождение из более аридного района. Эти 
растения использовались в погребальном  обряде 
средневековых кочевников для набивания шку-
ры лошади [Леонова с соавт., 2023] и в качестве 
подстилки. Рогоз, тростник и камыш являются тра-
диционным осенне-зимним кормом домашних жи-
вотных в степной зоне [Смирнов, 1999], но расти-
тельный покров степных пастбищ исследуемого 
региона более разнообразный и, согласно дан-
ным, полученным по изотопному составу азота и 
углерода, животные половецкого, золотоордын-
ского времени (лошадь, овца) и XIX в. (овца), вы-
пасались на пастбищах двух типов с разной осно-
вой пастбищного травостоя – типичных степных 

 
Рисунок 3. Диаграммы размаха изотопного 

состава азота и углерода в коллагене  
костей половозрастных групп индивидов  

из могильника Сухая Термиста II 
Figure 3. Boxplots showing the range of stable 

carbon and nitrogen isotope values of bone  
collagen from the age and sex groups of  

the individuals buried at Sukhaya Termista II 

 
Рисунок 4. Соотношение изотопного со-
става азота и углерода в коллагене ко-

стей детей, мужчин и женщин из могильни-
ка Сухая Термиста II: а – дети, возраст 
неизвестен; б – дети младше 3 лет; в – 
дети 4-6 лет; г – мужчины; д – женщины 
Figure 4. Stable carbon and nitrogen isotope 

values of bone collagen from the children, 
males and females buried at Sukhaya Termista 

II: a – children of unknown age, b – children 
under 3 years; v – children aged 4-6 years; g – 

males; d – females 
 

 
Рисунок 5. Изотопный состав половоз-

растных групп ногайцев и разных компо-
нентов системы питания: а – ногайцы, 

дети; б – ногайцы, мужчины; в – ногайцы, 
женщины; г – животные (половцы, Золотая 

Орда, XIX в.); д – рыба современная;  
е – пшеница археологическая; ж – тростник 

(половцы, Золотая Орда); з – просо  
археологическое 

Figure 5. Carbon and nitrogen isotope values of 
bone collagen from the Nogai age and sex 

Nogai groups and various dietary components: 
a – Nogai children; b – Nogai males; v – Nogai 
females; g – animals (animals, Golden Horde, 

19th century); d – modern fish; e – archaeological 
wheat; g – reed mace (Cumans, Golden 

Horde); z – archaeological millet 
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пастбищах с преобладанием растений С3 и более 
аридных, смешанных, с преобладанием растений 
С3 и, вероятно, с небольшой долей растений С4 – 
степных галофитов [Shishlina et al., 2018]. 

Анализ изотопного состава азота и угле-
рода людей и сравнительный анализ с изотопным 
составом образцов более низкого трофического 
уровня позволяет высказать следующие пред-
положения. 

Как было отмечено выше, изотопный со-
став азота и углерода в коллагене костной ткани 
детей характеризуется максимальными вариа-
циями. Сравнение этих значений с изотопным 
составом взрослых, в первую очередь, женщин, 
позволяет предположить, что часть ногайских 
детей грудного возраста, например, ребенка 6 
месяцев из погребения 10 (образец 5), и других 
еще кормили грудью. При грудном вскармлива-
нии величина изотопного соотношения углерода 

у грудных детей выше примерно на 1‰, а изо-
топного соотношения азота на 2–3‰ [Fuller at al., 
2006; Morrone et al., 2023]. Эти данные соотно-
сятся с изотопным составом азота и углерода 
средневековых индивидов XV–XVII вв. из пеще-
ры горного хребта Ханын Хэц в Южной Монго-
лии. Авторы исследования также пришли к вы-
воду, что годовалого и полугодовалого индиви-
да, изотопный состав которых отличается от 
изотопного состава взрослых высокими величи-
нами изотопного соотношения азота, еще кор-
мили грудью [Turner et al., 2012] (рис. 6). Для 
дальнейшего сопоставительного анализа было 
решено исключить часть детей (образцы 5, 8, 9 и 
10), которых, предположительно еще не отняли 
от груди. 

Остальные дети по изотопному составу не 
очень отличаются от взрослых и попадают в 
группу мужчин и женщин. Это скорее всего сви-

 
Рисунок 6. Сравнительный анализ изотопного состава азота и углерода ногайской группы  

могильника Сухая Термиста II (A) и людей XV–XVII вв., погребенных в пещере горного хребта 
Ханын Хэц в южной Монголии (B) [Turner et al., 2012]: а – ногайцы, дети неизвестного возраста;  
б – ногайцы, дети до 3 лет; в – ногайцы, дети 4-6 лет; г – ногайцы, взрослые (средние, макси-
мальные и минимальные значения); д – пещера Хэц, дети; е – пещера Хэц, взрослые (средние, 

максимальные и минимальные значения) 
Figure 6. Comparative analyses of the stable carbon and nitrogen isotope values of bone collagen from 
the Nogai individuals buried at Sukhaya Termista II (A) and the individuals of the 15th–17th centuries  

buried at Hets Mountain Cave in southern Mongolia (B) [Turner et al., 2012]: a – Nogai children of  
unknown age; b – Nogai children under 3 years; v – Nogai children aged 4-6 years; g – Nogai adults 

(mean, maximum and minimum values); d – Hets Mountain Cave children; e – Hets Mountain Cave adults 
(mean, maximum and minimum values) 
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детельствует о дополнительном прикорме детей 
еще в раннем возрасте и, возможно, об отсут-
ствии больших межгрупповых вариаций в систе-
ме питания индивидов после того, как ребенок 
преодолевал младенческий возраст. 

Система питания взрослых индивидов и де-
тей 4-6 лет исследуемой группы ногайцев была 
схожей. Можно выделить женщину 30-40 лет из 
погребения 2 с самой низкой величиной изо-
топного соотношения азота в коллагене кости 
(δ15N=8,34‰), что, скорее всего, указывает на 
преобладание в системе ее базового питания 
растительной пищи С3, как и у ребенка 4–5 лет 
из погребения 5 (δ15N=8,09‰). Самая высокая 
величина изотопного соотношения азота у муж-
чины 40–50 лет из погребения 9 (δ15N=12,44‰), 
возможно, свидетельствует, что он употреблял 
пищу из иного геохимического региона.  

Сравнивая изотопный состав азота и угле-
рода основной группы индивидов с изотопным 
составом разных вероятных компонентов систе-
мы питания (зерновых, рыбы, мяса/молока до-
машних животных) и учитывая трофический 
сдвиг на каждом уровне пищевой цепи, можно 
уверенно сказать, что данная группа не упо-
требляла ни в каком виде проса. Возможно, они 
могли есть пшеницу (на графике на рисунке 5 
она занимает более низкий трофический уро-
вень, нежели индивиды) или другие зерновые, 
например, ячмень. Но это всего лишь гипотети-
ческое предположение, поскольку никаких остат-
ков растительной пищи в погребениях обнару-
жено не было. Земледелием, скорее всего, 
местная группа, кочевавшая в Сальских степях, 
не занималась, обменивала ли она продукты 
животноводства на зерно, также не ясно. Необ-
ходимо привлечь синхронные материалы более 
широкого географического ареала для получе-
ния дополнительных ботанических данных позд-
него средневековья. 

Также под вопросом остается употребле-
ние продуктов водного происхождения, посколь-
ку в сравнительном анализе используются изо-
топные данные только современных хищных и 
растительноядных рыб, для которых характерны 
экстремально высокие величины изотопного со-
отношения азота, что не коррелирует с изотоп-
ным составом анализируемых индивидов. Воз-
можно, употребление рыбы может быть проде-
монстрировано парными радиоуглеродными 
датами, полученными по костям человека и 
наземному образцу. Такие данные по влиянию 
резервуарного эффекта на удревнение радио-

углеродного возраста консументов в результате 
большóй доли в их рационе рыбы были получе-
ны по многочисленным индивидам эпохи бронзы 
Кумо-Манычской впадины и Сальских степей 
[Shishlina et al., 2012; 2014]. В будущем планиру-
ется провести дополнительные исследования, 
включающие анализ изотопного состава син-
хронных пищевых компонентов позднесредневе-
кового времени, для выяснения их пропорций в 
рационе разных индивидов анализируемой 
группы. 

Учитывая трофический сдвиг основной 
группы индивидов по отношению к домашним 
животным (по δ13С: 1–1,5‰ и δ15N: 2–4‰) и, в 
целом, довольно высокие величины изотопных 
соотношений азота и углерода в коллагене их 
костной ткани, можно предположить, что их си-
стема питания была основана на употреблении 
животного протеина – они ели, в основном мясо 
и молоко/молочные продукты, получаемые от 
разводимых домашних животных и, скорее все-
го, растительные компоненты, преимуществен-
но, группы С3 фотосинтеза (степные дикие съе-
добные растения? пшеница? ячмень?). Возмож-
но, довольно высокие величины изотопного 
соотношения азота для основной группы инди-
видов может указывать на значительное упо-
требление кумыса, так как в молочных продуктах 
по сравнению с мясом, содержится больше ли-
пидов, их ферментация увеличивает относи-
тельную разницу за счет удаления углеводов 
лактозы, молочные липиды более бедны тяже-
лыми изотопами углерода, и молоко на один 
трофический уровень выше мясных продуктов. 
Таким образом, употребление кумыса – кобыль-
его молока, может увеличить величину изотоп-
ного соотношения азота в коллагене потребите-
ля [Fenner et al., 2014]. Существующие изотоп-
ные различия внутри анализируемой группы 
могут быть объяснены употреблением мяса и 
молока животных, выпас которых проходил на 
пастбищах с разной растительностью, при раз-
ных климатических, погодных и сезонных усло-
виях [Fenner et al., 2014; Shishlina et al., 2018]. 

Сравнение полученных изотопных данных 
отдельной группы ногайцев из могильника Сухая 
Термиста II с письменными данными средневе-
ковых путешественников (табл. 2) подтверждает 
употребление позднесредневековыми кочевни-
ками преимущественно молочных продуктов и мя-
са домашних животных. Эта группа не ела проса, 
вопрос об употреблении других зерновых, напри-
мер, пшеницы, до появления карпологических  
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данных этого региона для XVI–XVII вв. пока 
остается открытым, как и употребление рыбы. 
Возможно, именно эта отдельная группа не име-
ла доступа к зерновым продуктам даже в рамках 
обмена и не занималась рыболовством, удовле-
творяя свои потребности только продуктами жи-
вотноводства. 

Для проверки такой пищевой модели мы 
сравнили изотопный состав  проанализированной 
ногайской группы с изотопным составом монго-
лов XIII–XIV вв., представителей знати из элит-
ного некрополя в восточной Монголии Таван 
Толгой и индивидами более низкого ранга из 
могильника Тсагаан чулуут из предгорной зоны 
восточной Монголии [Fenner et al., 2014] (рис. 7). 

На графике на рисунке 7 видны значитель-
ные межгрупповые различия в изотопном составе 
азота и углерода ногайцев и монгольской элиты 
XIII–XIV вв. Эти группы не пересекаются. По мне-

нию авторов исследования, представители элиты 
из Таван Толгой, расположенного в открытой 
степной зоне юго-восточной Монголии, отличают-
ся повышенными величинами изотопных соотно-
шений азота и углерода в коллагене костной тка-
ни, что, по их мнению, указывает на преобладание 
мяса и ферментированного молока в их рационе, в 
первую очередь, кумыса, конину они практически 
не ели, основной мясной рацион состоял из бара-
нины. Высокие величины изотопного соотношения 
азота, возможно, указывают и на употребление 
представителями монгольской средневековой 
элиты и рыбы, хотя, как предполагают авторы это-
го исследования, рыба была едой преимуще-
ственно бедного населения, о чем свидетельству-
ет Сокровенное сказание, хотя под влиянием ку-
линарных традиций империи Юань, рыбные 
блюда и морепродукты появляются и в рационе 
знати этого времени [Fenner et al., 2014]. Монголы 

 
Рисунок 7. Сравнительный анализ изотопного состава азота и углерода ногайской группы  

могильника Сухая Термиста II и данных по Монголии [Fenner et al., 2014] элитной группы из Таван 
Толгой и рядовых индивидов из Тсагаан чулуут конца XIII–начала XIV вв.: а – ногайцы, взрослые; 
б – монголы, Таван Толгой; в – монголы, Тсагаан чулуут; г – животные (половцы, Золотая Орда, 

XIX в.); д – животные, Таван Толгой; е – рыба современная; ж – пшеница археологическая;  
з – тростник (половцы, Золотая Орда); и – просо археологическое 

Figure 7. Comparable analysis of the nitrogen and carbon isotope analysis of the Nogai group from Su-
khaya Termista II and the data on the Mongolian elite group from Tavan Tolgoi [Fenner et al., 2014] and 
common folks from Tsagaan Chuluut wo lived in at the end of the 13th–early 14th centuries: a – Nogai 

adults; b – Mongols from Tavan Tolgoi; v – Mongols from Tsagaan Chuluut; g – animals (Cumans, Golden 
Horde, 19th century); d – animals, Tavan Tolgoi; e – modern fish; g – archaeological wheat; z – reed mace 

(Cumans, Golden Horde); i – archaeological millet  
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ели рыбу в экстремальных условиях и рыбный 
промысел появился у них только в XX в. [Жуков-
ская, 1979, с. 73]. 

Однако и изотопный состав азота и угле-
рода костей рядовых индивидов из Тсагаан 
чулуута также отличается от изотопного состава 
костной ткани как ногайцев из Сухой Термисты II, 
так и элиты из Таван Толгой, включая индивидов, 
в системе питания которых могло быть просо или 
другие растения С4 [Fenner et al., 2014, c. 238]. 
Изотопный состав азота и углерода монгольских 
лошадей и овец также не соответствует изотоп-
ному составу животных Нижнего Подонья. В це-
лом, определить пропорции белковой пищи раз-
ного происхождения в группах ногайцев, мон-

гольской элиты и рядовых соплеменников ока-
залось затруднительно. Разница в изотопном 
составе костной ткани населения двух средне-
вековых могильников Монголии и ногайцев 
Сальских степей может быть вызвана не только 
разным рационом, но и особенностями природ-
ной среды, аридные условия которой (среднего-
довая температура, годовой уровень осадков) 
оказывали непосредственное влияние на изо-
топный состав консументов на каждом уровне 
трофической цепи. 

При расширении сопоставительной вы-
борки и добавления изотопных данных из других 
монгольских могильников XIII–XIV вв. [Wilkin et 
al., 2022] картина меняется (рис. 8), хотя сред-

 
Рисунок 8. Сравнительный анализ изотопного состава азота и углерода ногайской группы  

могильника Сухая Термиста II и данных по Монголии [Fenner et al., 2014; Pechenkina et al., 2005; 
Wilkin et al., 2023]: а – ногайцы, взрослые; б – животные (из половецких, золотоордынских и 
близких к современности погребений); в – животные, Таван Толгой; г – рыба современная;  

д – пшеница археологическая; е – тростник (половцы, Золотая Орда); ж – просо археологическое; 
з – монголы из 18 средневековых могильников со всей территории современной Монголии без 

Таван Толгой и Тсагаан чулуут [Wilkin et al., 2023]; и – земледельцы культуры Яншао, Китай 
[Pechenkina et al., 2005]. 

Figure 8. Comparative analyses of the carbon and nitrogen isotope values of bone collagen from the 
Nogai group buried at Sukhaya Termista II and the data on the Mongolian [Fenner et al., 2014; 

Pechenkina et al., 2005; Wilkin et al., 2023]: a – Nogai adults; b – animals (Cumans, Golden Horde, 19th 
century); v – animals from Tsagaan Chuluut; g – modern fish; d – archaeological wheat; e – reed mace 
(Cumans, Golden Horde); zh – archaeological millet; z – Mongols from 18 medieval cemeteries located 
across present-day Mongolia disregarding Tavan Tolgoi and Tsagaan Chuluut [Wilkin et al., 2023]; i – 

agriculturalists of the Jiangzhai and Shijia cultures in China [Pechenkina et al., 2005]. 
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ние значения изотопов азота и углерода по двум 
могильникам и обобщенным данным по средне-
вековым индивидам Монголии, в целом, близки 
между собой (табл. 3), но индивидуальные дан-
ные вариативны. Монгольская империя была 
подвижной, состояла из представителей разных 
культурных и кулинарных традиций, происхож-
дение которых могло быть связано с разными 
геохимическими регионами. По изотопному со-
ставу азота выделяются, тем не менее, индиви-
ды из элитного могильника Таван Толгой и инди-
виды из экстра-аридных регионов с высокими ве-
личинами изотопного соотношения азота. Это 
может быть объяснено употреблением рыбы 
монгольской элитой [Fenner et al., 2014], а также 
природными условиями проживания части мон-
гольского населения [Wilkin et al., 2022]. 

Более высокие величины изотопного соот-
ношения углерода индивидов монгольской вы-
борки (по сравнению с ногайской), по мнению 
авторов, свидетельствуют об увеличении доли 
растений С4 фотосинтеза или мяса/молока жи-
вотных, рацион которых также включал растения 
этой группы. Сравнительный анализ с изотоп-
ным составом коллагена костной ткани населе-
ния более ранних эпох (бронзовый и ранний же-
лезный век) позволяет высказать предположе-
ние, что в системе питания средневековых 
монгол увеличивается доля проса, растения С4 
группы [Wilkin et al., 2022]. 

Наконец для проверки обсуждаемой пи-
щевой модели ногайцев изотопный состав азота 
и углерода их костной ткани сравнивался не 
только с изотопными данными по средневеко-
вым монголам, но и с изотопным составом кост-

ной ткани носителей культуры бронзового века 
Яншао, базовая система питания которых была 
основана на употреблении проса [Pechenkina et 
al., 2005]. 

На изотопном графике на рисунке 8 инди-
виды этой культуры расположились в линейной 
зависимости от проса, согласно шагу трофической 
цепи для изотопа азота. Однако в средневеко-
вой Монголии, кроме проса употребляли и дру-
гие зерновые культуры – пшеницу, ячмень, рис, 
также орехи и фрукты, которые доставлялись в 
разные регионы из покоренных земледельческих 
оазисов Центральной и юго-западной Азии или 
выращивались в северных регионах и которые, 
как показал изотопный анализ некоторых совре-
менных орехов и фруктов, могут иметь повы-
шенные величины изотопного соотношения азо-
та [Шишлина с соавт., 2021]. Согласно изотоп-
ному сигналу средневековых индивидов 
Монголии и пшеницы, первые употребляли эту 
зерновую культуру [Wilkin et al., 2022]. 

Таким образом, результаты сопостави-
тельного анализа изотопных данных показали, 
что система питания ногайцев Сальских степей 
второй половины XVI–начала XVII вв. отлича-
лась от системы питания монголов XIII–XIV вв. 
Эти различия, полагаем, были определены не 
только разными пищевыми компонентами, от-
сутствием проса у донских ногайцев, вероятного 
употребления проса и, возможно, рыбы, монго-
лами, но и природным окружением, аридные 
условия которого влияли на изотопный состав 
консументов. В целом, как показали и другие 
исследования изотопных вариаций средневеко-
вого кочевого населения, проживавшего в других 

Таблица 3. Средние величины изотопов углерода и азота для ногайской группы  
и сравнительной выборки монгольских средневековых популяций  

Table 3. Mean δ15N and δ13С values of the Nogai group and the reference dataset of Mongol  
medieval population groups  

Группа Регион Среднее δ13С, ‰ 
VPD; SD 

Среднее δ15N, ‰ 
AIR; SD 

Сухая Термиста, мужчины Сальские степи -19,01±0,33 11,46±0,90 

Сухая Термиста, женщины Сальские степи -19,46±0,40 10,07±1,12 

Таван Толгой [Fenner et al., 2014] Восточная Монголия -16,0±0,7 14,0±1,2 

Тсагаан чулуут  [Fenner et al., 2014] Предгорная зона  
Восточной Монголии -16,7±1,1 11,4±0,9 

Монголы [Wilkin et al., 2022]  Степь, Монголия -16,8±2,2 11,6±2,2 

Монголы [Wilkin et al., 2022] Пустыня, Монголия -16,1±1,4 13,2±1,3 
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регионах Центральной Азии, подвижный образ 
жизни позволял таким группам расширять осво-
енные пищевые ниши, в первую очередь, благо-
даря доступу к ресурсам оазисов и оседлых го-
родов и транс-региональным взаимоотношениям 
вдоль маршрутов Великого Шелкового пути 
[Hermes et al., 2018]. 

В отличие от мобильных кочевников 
Средневековья и Нового времени более восточ-
ных территорий, местная ногайская группа, скорее 
всего, осваивала лишь небольшую пастбищную 
территорию Сальских степей и, предположитель-
но, у нее могла отсутствовать потенциальная воз-
можности получать дополнительно зерновые 
культуры у соседнего земледельческого населе-
ния. Возможно, их кочевые маршруты проходили 
вдали от земледельческих ареалов как Северного 
Кавказа, так и северных районов лесостепи. 
Необходимо привлечение дополнительных дан-
ных по культуре ногайцев XVI–XVII вв. Нижнего 
Подонья для более детальной интерпретации 
полученных данных. 

 
 

Заключение 
Погребальный обряд проанализированной 

группы ногайцев однотипен, планиграфия и 
стратиграфия кургана 3 указывает, что этот 
некрополь, скорее всего, использовался только 
этой группой. Антропологический анализ пока-
зал, что она характеризовалась соотношением 
мужчин и женщин – четыре к шести; редкостью 
подростковых и молодых взрослых скелетов, 
большой долей детей. 

Изотопный состав азота и углерода в кол-
лагене костной ткани индивидов позволяет вы-
сказать предположение, что эта небольшая 
группа поздних ногайцев кочевала на ограни-
ченной пастбищной территории. 

За исключением одной женщины и ребен-
ка, в рационе которых преобладали, скорее все-
го, растительные компоненты, и одного мужчины 
с повышенной величиной изотопного соотноше-
ния азота, система питания взрослых и детей 
была практически одинакова, кроме младенцев, 
которых кормили грудью. Данные по изотопному 
составу азота и углерода этих индивидов и пи-
щевых компонентов разного трофического уров-
ня позволяют предположить, что основу их пи-
тания составляли продукты животноводства – 
мясо и молочные продукты. Употребление, пре-
имущественно, такой белковой пищи, возможно, 
отразилось на повышенных величинах изотоп-

ных соотношений азота и углерода. Среди про-
дуктов отсутствовало просо, возможно, в пищу 
употреблялись другие культурные злаковые, 
предположительно, пшеница. Речная рыба и 
моллюски, скорее всего, в систему питания не 
входили, хотя, как уже было отмечено, несколь-
ко людей характеризуются более высокими ве-
личинами изотопного соотношения азота, неже-
ли другие индивиды. Это может указывать на 
водный компонент в их индивидуальном раци-
оне, или употребление пищи из других геохими-
ческих регионов. Требуется привлечение допол-
нительных данных, в первую очередь, по до-
ступности и использованию зерновых и 
местных/привозных рыбных продуктов поздне-
средневековым населением Подонья в XVI– 
XVII вв. для проверки этой гипотезы. 

Сравнительный анализ с изотопными 
данными средневековых монголов демонстри-
рует иные кулинарные предпочтения: широкие 
индивидуальные вариации изотопного состава 
азота и углерода в коллагене их костной ткани 
(межгрупповые и региональные). Это являлось 
результатом многоэтничного состава населе-
ния Монголии этого времени, социальной стра-
тификации, максимально подвижного образа 
жизни, развитой системой трансрегиональной 
торговли и доступности пищевых ресурсов за-
воеванных земледельческих оазисов, поселе-
ний и городов. В базовые компоненты предста-
вителей разных социальных групп постепенно 
включается просо, что отмечали многие путе-
шественники, посетившие ставку монгольского 
хана. Среди зерновых культур столицы Мон-
гольской империи встречены, кроме проса, рис, 
пшеница, ячмень. 

Данные изотопного состава азота и угле-
рода ногайской группы из кургана 3 могильника 
Сухая Термиста II и реконструируемые компо-
ненты их системы питания также совпадают с 
некоторыми элементами рациона классических 
евразийских кочевников (монголов, ногайцев, 
калмыков), описанными средневековыми и бо-
лее поздними информаторами. Однако, скорее 
всего, исследуемая отдельная группа, кочующая 
в небольшом микрорегионе – в бассейне р. Джу-
рак-сал, притока Сала, предположительно во 
второй половине XVI – начале XVII вв., вела до-
вольно замкнутый образ жизни, довольствуясь, в 
первую очередь, производимыми продуктами 
животноводства – мясом и молоком (молочными 
продуктами) домашних животных, скорее всего, 
коней, овец, коз, коров. Такой «кочевой стан» 
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прекрасно иллюстрирует на одной из своих гра-
вюр Х. Гейслер в конце XVIII в. 

Данная группа не употребляла проса, хотя 
для приготовления повседневных блюд кочевых 
народов степной Евразии, с которыми знакоми-
лись путешественники, эта зерновая культура 
использовалась. Вопрос об употреблении рыбы 
без привлечения дополнительных данных оста-
ется открытым. 

Изменения в системе хозяйствования и 
торговых взаимоотношениях с оседлыми наро-
дами других территорий отразились и на систе-
ме питания, что отмечали информаторы XIX в., 
возможно, были связаны с более поздним вре-
менем. 

Благодаря полученным данным в будущем 
можно будет провести сравнение изотопных 
данных нескольких групп ногайцев, проживав-
ших в разных ландшафтно-климатических усло-
виях и разном культурном окружении, и выявить 
потенциальные вариации в компонентах их си-
стемы питания, обусловленные различиями ре-
сурсной базы, доступностью продуктов питания 
и развитием экономических стратегий. 
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DIETARY HABITS OF THE MEDIEVAL NOGAIS  

IN THE LOWER DON REGION: COMPARATIVE ANALYSIS OF  
HISTORICAL AND SCIENTIFIC DATA  

 
Introduction. The paper explores the dietary system of a Nogai group from kurgan 3 at the Sukhaya 

Termista II in the Rostov region, typical nomads who lived in the Sal river basin at the end of the 16th–early 
17th centuries. The analysis of the δ13С and δ15N values of bone collagen helped gain a better understanding 
of possible components of their dietary system and provided the basis for comparing the results obtained and 
historical and ethnographic data and the data of geochemical analysis.  

Materials and methods. This study intends to analyze written records on dietary preferences of no-
madic medieval populations left by travelers in the 13th–19th centuries. The study included the analyses of the 
funerary rite and demographic characteristics as well as the δ13С and δ15N values of bone tissue collagen. To 
assess the contribution of the dietary intake components from various trophic levels, we used the δ13С and 
δ15N data on the plants and animals from the medieval period, cereal crops from the Bronze Age, the Early 
Iron Age and the 19th century as well as modern fish. To verify the studied dietary system, a comparative 
analysis using isotopic data obtained for individuals from the graves dating to the Mongol Empire period of the 
13th–early 14th centuries as well as the populations of China who lived in the Huang He river basin (the 
Yangshao culture) in the Bronze Age and for whom millet was a staple food was conducted. 

Results and discussion. The analysis of the stable nitrogen and carbon isotope composition shows 
that Nogai infants were breastfed; the dietary components of adult males and females and some children was 
the same. The comparison of isotopic composition of the core group of the individuals with that of various die-
tary components reveals that the local Nogais did not consume millet. The comparison with the reference da-
taset enabled us to determine substantial inter-group differences in the stable nitrogen and carbon isotope 
composition of the bone tissue of the Nogais and the Mongol elite of the 13th–14th centuries as well as the 
Yangshao population of the Bronze Age. 

Conclusion. The δ13С and δ15N data of the Nogai bone tissue from Sukhaya Termista and food com-
ponents of various trophic levels suggest that livestock products were staple food; millet was not consumed. 
Presumably river fish and mollusks were not components of the dietary system, though some individuals have 
a higher δ15N value.  

 
Keywords: Nogais of the late medieval period; Sal river steppes; δ15N and δ13С values of bone tissue; 

dietary system 
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РАЦИОН ПИТАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ НОГАЙЦЕВ НИЖНЕГО 
ПОДОНЬЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ  

И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДАННЫХ  
 
Введение. В статье исследуется система питания группы ногайцев из кургана 3 могильника 

Сухая Термиста II в Ростовской области, классические кочевники, проживавшие в бассейне р. Сал в 
конце XVI – начале XVII вв. Анализ δ13С и δ15N в коллагене кости позволил обсудить вероятные ком-
поненты их системы питания, сравнить результаты с историческими и этнографическими сведе-
ниями и с данными геохимического анализа.  

Материалы и методы. В исследовании анализируются письменные свидетельства путеше-
ственников XIII–XIX вв. о пище кочевников Средневековья и Нового времени. Был проведен анализ по-
гребального обряда и демографических характеристик, получен изотопный состав азота и углерода 
коллагена костной ткани. Для оценки вклада компонентов разного трофического уровня использова-
ны данные по изотопному составу азота и углерода растений и животных эпохи средневековья, зла-
ков эпохи бронзы, раннего железного века и XIX в. и современных рыб. Для проверки пищевой модели 
проведено сравнение с данными по индивидам эпохи Монгольской империи XIII – начала XIV вв. и насе-
ления Китая долины р. Хуанхэ (культура Яншао) бронзового века, базовым компонентом питания ко-
торого было просо. 

Результаты и обсуждение. Изотопный состав костной ткани азота и углерода ногайских де-
тей грудного возраста отражает высокобелковый рацион, типичный для такого возраста; система 
питания взрослых мужчин и женщин и части детей была одинаковой. Сравнение основной группы ин-
дивидов с изотопным составом разных компонентов системы питания показало, что местные но-
гайцы не употребляли проса. При сравнении со вспомогательной выборкой определены межгруппо-
вые различия в изотопном составе азота и углерода костей ногайцев и монгольской элиты XIII–XIV 
вв. и носителей культуры бронзового века Яншао. 

Заключение. Данные по изотопному составу азота и углерода костей ногайцев и пищевых ком-
понентов разного трофического уровня позволяют предположить, что основу питания людей состав-
ляли продукты животноводства; просо отсутствовало. Речная рыба и моллюски, скорее всего, в си-
стему питания не входили, хотя отмечена высокая величина изотопного соотношения азота.  

Ключевые слова: ногайцы позднего средневековья; Сальские степи; изотопный состав азота 
δ15N и углерода δ13С костной ткани; система питания 
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Введение 

В XV–XVIII вв. в степях Восточной Европы и 
Казахстана кочевали ногайцы – тюркоязычный 
народ, традиционное хозяйство которых было ос-
новано на пастбищном скотоводстве. Возникнув 
после распада Золотой Орды в XV в., в середине 
XVI в. Ногайская Орда разделилась на Большую и 
Малую Орду и Алтыульский улус. С конца XVI–
XVIII вв. Малая Орда занимала степные простран-
ства между Нижним Доном, Кубанью и Манычем 
[Керейтов, 2009, с. 170]. Этот ареал постоянно 
впитывал потоки степных мигрантов с восточных 
территорий, которые приносили сюда новые куль-
турные традиции, не меняя устоявшуюся хозяй-
ственную систему с традиционными торговыми 
связями и кочевыми маршрутами между богатыми 
пастбищами, водопоями, зимними и летними сто-
янками [Трепавлов, 2001, с. 287]. 

В сухостепной и аридной зонах преобла-
дало меридиональное кочевое скотоводство с 
частыми маршрутными перекочевками «верст на 
10»; в более благоприятных ареалах предгорной 
зоны Северного Кавказа и долинах крупных вод-
ных бассейнов – полукочевая форма с зимними 
стационарами. Хотя ногайцы разводили овец, 
крупный рогатый скот и верблюдов, в некоторых 
регионах преобладало коневодство. Незначи-
тельная часть населения под воздействием эко-
номических и политических обстоятельств стала 
оседлой [Калмыков, 1988]. 

Сохранились отрывочные и довольно про-
тиворечивые свидетельства об образе жизни и 
характере питания ногайцев XVI–XIX вв., остав-
ленные европейцами, путешествовавшими че-
рез их земли с миссионерскими, дипломатиче-
скими или торговыми миссиями. Эти сведения 
бесценны, но требуют критического анализа, так 
как сами являются своего рода европейской ин-
терпретацией малознакомого мира восточной 
кочевой культуры. На полноту и точность запи-
санных наблюдений оказали влияние кратко-
временность пребывания западных путеше-
ственников в землях ногайцев, узкий круг их об-
щения, главным образом, со степной элитой, 
трудности перевода, а, главное, европоцентрич-
ность восприятия образа жизни, в котором не-
обычным и диковинным европейцам кажется 
отсутствие хлеба и употребление в пищу собак 
или сурков [Жуковская, 1979, с. 65]. 

Как бы не было велико искушение полно-
стью полагаться на свидетельства тех, кто своими 
глазами видел многое из описанного в истори-

ческих документах, существует очевидная необ-
ходимость в независимых и объективных источ-
никах данных о системе питания позднесредне-
вековых кочевников предкавказской степи. Такие 
данные сегодня можно получить при геохимиче-
ском анализе изотопного состава азота и углерода 
в коллагене костных образцов позднесредневеко-
вых ногайцев из археологических раскопок. Ин-
терпретация полученных данных позволит опре-
делить вероятные компоненты системы питания 
как отдельных индивидов, так и групп людей, 
сравнить результаты с историческими и этно-
графическими сведениями и оценить степень их 
сходства и расхождения с объективными дан-
ными геохимического анализа.  

Задача данной работы – определить изо-
топный состав азота и углерода костной ткани 
погребенных в могильнике Сухая Термиста II 
индивидов и обсудить компоненты системы пи-
тания небольшой группы классических поздне-
средневековых кочевников и внутригрупповые 
модели для половозрастных групп. Выполнение 
такой задачи и сравнение обсуждаемых компо-
нентов системы питания одной ногайской группы 
с обобщенными данными письменных источни-
ков о системе питания кочевников, проживавших 
на этой же территории в XIII–XIX вв., позволит 
оценить достоверность таких описаний и осно-
ванные на них модели рациона ногайцев [Керей-
тов, 2009, с. 224–241] и, с другой стороны, ве-
рифицировать результаты изотопного анализа, 
оценив сходство/различия и вариабельность 
компонентов системы питания внутри обособ-
ленной группы степных кочевников. 

Дополнительная исследовательская задача – 
определить вероятный вклад продуктов питания, 
производимых оседлым населением окружающих 
предкавказских и лесостепных территорий, в ра-
цион одной отдельно взятой местной группы ко-
чевников-ногайцев, проживавшей в Сальских 
степях на юге Русской равнины во второй поло-
вине XVI–начале XVII вв., и возможного влияния 
оседлого населения на экономические стратегии 
мобильных пастухов, в первую очередь, на тор-
говый обмен/продажу продуктами питания. 

 
Материалы и методы 

Источники 
Письменными источниками по системе пи-

тания являются данные путешественников XIII–
XIX вв., оставивших описания пищевых предпо-
чтений кочевников Средневековья и Нового 
времени, проживавших на юге Русской равнины. 
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Хотя в работе анализируются данные по ногай-
цам конца XVI–XIX вв. и калмыкам XVIII–XIX вв., 
поскольку в сравнительном анализе использу-
ются изотопные данные по средневековым мон-
голам, привлечены свидетельства по рациону их 
питания францисканского монаха XIII в. Плано 
Карпини. Мы исходили из того, что кулинарные 
предпочтения традиционных обществ классиче-
ских кочевников, проживавших в сходных ланд-
шафтно-климатических условиях, могли быть 
очень консервативными (табл. 1). 

Сравнительный анализ письменных дан-
ных позволяет отметить, что система жизне-
обеспечения монголов, ногайцев, калмыков – 
классических кочевников Средневековья и Ново-
го времени, была основана на производстве 
продуктов животного происхождения, в первую 
очередь, вторичного производства. На гравюрах 
К.Ф.Г. Гейслера, принимавшего участие в экспе-
диции П.С. Палласа 1793–1794 гг., «Лагерь кун-
гурских татар, кочующих по берегам реки Ахту-
бы» и «Кочевье калмыков», видны многочислен-
ные отары овец, стада коров, лошади и 
верблюды [Дикое поле, 2024, кат. 106, 120]. Все 
эти народы потребляли в большом количестве 
молочные продукты, причем, многие информа-
торы подчеркивали особую роль кобыльего мо-
лока, а также верблюжьего, овечьего и коровье-
го. Возможно, такое внимание западных путеше-
ственников и дипломатов к кумысу было 
определено экзотичностью подобного напитка. 
Второй компонент – мясо домашних животных, 
реже, диких. Однако очевидно, что с развитием 
неравенства уже в XIX в. появляется разница в 
системе питания, к примеру, богатых калмыков, 
которым были доступны даже красные вина и 
заморские сухофрукты, и беднейших слоев ко-
чевников, часто вынужденных довольствоваться 
рыбой, делая из нее муку. В рационе многих ко-
чевников Нижнего Дона и Нижнего Поволжья 
присутствовала рыба (табл. 1). 

Хлебные изделия у всех кочевников стояли 
на последнем месте, хотя П. Карпини отмечает 
употребление проса монголами [де Карпини, 2008, 
с. 33], которое, скорее всего, вошло в монгольскую 
кухню в связи с завоеванием Китая. Просо являет-
ся древнейшей зерновой культурой этого региона 
[Liu et al., 2012]. Тем не менее, описывая пищу но-
гайцев Нижнего Поволжья XVI в., А. Дженкинсон 
подчеркивал, что хлеба они почти не ели, а в За-
волжье в это же время, по А. Курбскому, его про-
сто не было. Просо, рис и пшеница медленно вхо-
дят в употребление в XVII в., попадая к кочевникам 

благодаря обмену (с черкесами), однако посте-
пенно и сами ногайцы становятся земледельцами. 
Так, в предгорьях Северного Кавказа они перешли 
к земледелию уже в XV в. [Керейтов, 2009, с. 176], 
выращивая просо, ячмень, пшеницу, а также ого-
родные культуры, а в Приазовье и Причерноморье 
с XVI в. – пшеницу, поставляя ее и в Турцию, и 
другие западные страны [Юрченко, 1879]. 

Таким образом, хотя ногайцы на протяжении 
долгого времени оставались традиционными ко-
чевниками, согласно письменным источникам, си-
стема питания региональных групп могла отли-
чаться и постепенно меняться из-за изменений 
развития торговых отношений, системы хозяй-
ствования и распространения земледелия в среде 
ногайцев, проживавших в районах, где оно было 
развито. 

Археологический источник. В результате 
раскопок Степной археологической экспедиции 
Исторического музея кургана 3 могильника Сухая 
Термиста II в Ростовской области, в бассейне  
р. Сал, появилась возможность изучить систему 
питания небольшой группы ногайцев (мужчин, 
женщин и детей), кочевавшей в бассейне р. Сал 
приблизительно во второй половине XVI – начале 
XVII вв. [Комаров, 2013]. 

Район исследования занимает северо-
восточный склон Сальско-Манычской гряды, кото-
рый прорезается левыми притоками р. Сал. Мо-
гильник Сухая Термиста II расположен в бассейне 
одного из таких притоков, р. Джурак-Сал. Совре-
менный климат этого региона умеренно континен-
тальный; среднегодовая норма атмосферных 
осадков 300–350 мм, в летний период выпадает от 
120 до 220 мм. Наибольшее количество осадков 
отмечено для июня: 25–40 мм. Снежный покров 
формируется в третьей декаде ноября; высота 
снежного покрова от 3–8 до 10–12 см. Средняя 
температуры января -30, июля +310. Характерны 
оттепели, когда температура поднимается до 5–
100С. Особенности природопользования степных 
пастбищных систем определены низкой кормовой 
производительностью и посезонным характером 
продуктивности растительного покрова, трудностью 
или невозможностью заготовки кормов и стойлово-
го содержания животных [Агроклиматические…, 
1974]. Анализ современных пастбищных есте-
ственных систем свидетельствует о преобладании 
растений группы С3, хотя встречены и растения 
группы С4 фотосинтеза. В целом, выделяются три 
вида основных пастбищ – полынные, полынно-
злаковые и полынно-солянковые, различающиеся 
сезонной продуктивностью [Shishlina et al., 2018]. 
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Таблица 1. Данные письменных источников о системе питания монголов, ногайцев,  
ногайских татар Восточной Европы XIII–XVIII вв. 

Table 1. Data from written sources on the dietary system of the Mongols, Nogais and Nogai  
Tatars in eastern Europe of the 13th–18th centuries 

Территория  Народность Хронология Компоненты системы питания Источник 
Низовья Волги,  
Дона, Сарай,  
Хорезм,  
Семиречье,  
Орхон,  
Каракорум 

монголы XIII в. Мясная пища – мясо собак,  
волков, лисиц, лошадей. 
Молоко кобылье (в большом  
количестве), овечье, коровье, 
 верблюжье молоко. 
Просо (просяной суп) 

Карпини,  
2008,  
с. 31–33  

Нижнее  
Поволжье  

ногайцы Середина –  
вторая  
половина  
XVI в. 

Основной компонент – мясо  
(конина), кобылье молоко  
(кумыс), сушеная рыба, хлеб  
практически отсутствует   

Дженкинсон,  
2018 

Заволжье ногайские  
татары 

Середина – 
вторая  
половина  
XVI в. 

Основной компонент –  
молочные продукты из  
кобыльего и коровьего молока 
Хлеба (зерновых) нет 

Курбский,  
1914,  
с. 238 

Приазовье,  
междуречье  
Дона и Днепра 
 
 

ногайские  
татары 
 
 

1634 г. Основа питания – мясо и  
молоко: ирам – кислое коровье  
молоко, кумыс, сухое кислое 
 молоко, которое едят вместо  
хлеба с мясом; полуиспеченное  
лошадиное мясо. 
Хлеб в виде лепешек  
отсутствует; но у черкесов 
 покупают просо, готовят его 
 с маслом и кислым молоком  
(щерба)  

де Люк  
[Юрченко,  
1879]    

Астраханское  
Поволжье 

ногайцы 30-гг XVII в. Продукты скотоводства, 
 птицеводства, рыболовства  
(высушенная на солнце рыба),  
молотый рис и просо, из муки  
которых они делают лепешки  

Олеарий,  
1996 

Южные  
окраины  
России 

калмыки 1794–1795 гг. Компоненты системы  
питания: коровье, верблюжье  
молоко, кумыс, сыр и масло  
из коровьего молока, мясо  
и жир овец 

Гейслер,  
2015 

Таврическая степь 
(между Бердой и 
 Молочными  
водами) 

ногайские  
татары 

1794–1795 гг Один из компонентов  
питания – пшеница 

Гейслер,  
2015 

Калмыцкие  
степи,  
Астраханская  
губ. 

калмыки 70-е гг. XIX в. Вареная баранина, кирпичный  
чай, молочная водка – арка,  
красное виноградное вино. 
Плов – каша из сарачинского  
пшена с маслом, персидскими  
фруктами и жареной  
бараниной. Кумыс (чиган). 
Мясо лошадей, быков, баранов. 
Охота – зайцы, сайгаки, лисы  
Обедневшие калмыки  
(мочажные калмыки) – основа  
питания рыболовство (лещи:  
сом), минимум хлеба 

Смирнов,  
1999,  
с. 26,  
69–70,  
85–86 
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Курганная группа Сухая Термиста-II нахо-

дится на северо-восточной окраине с. Ремонтно-
го Ремонтненского района Ростовской области, 
на левом берегу одного из заболоченных русел 
р. Джурак-Сал, на первой надпойменной террасе 
балки Сухая Термиста. Она состояла из пяти 
курганов, два из которых были раскопаны Степ-
ной археологической экспедицией Историческо-
го музея в 2008 г. Овальный в плане курган 3 
был ориентирован по линии север–юг. Геогра-
фическая координатная точка кургана – север-
ная широта: 46°35'11.68", восточная долгота: 
43°38'17.70". Исследование курганной насыпи 
позволило определить, что скорее всего, две 
первые насыпи относятся к раннекатакомбному 
времени, и древний курган едва достигал в диа-
метре 14 м, его высота составила примерно 70 см. 
Позже размеры кургана увеличились до 18 м в 
диаметре и примерно до 1 м в высоту. Более 
точно размеры древней насыпи определить не 
удалось, поскольку в результате эрозии берега 
русла реки Сухая Термиста ее восточная пола 
была разрушена. В эпоху позднего средневеко-
вья курган эпохи бронзы был использован груп-
пой ногайцев. Первоначально во вторую насыпь 

были впущены два детских погребения 19 и 5 и 
совершена досыпка 1, которая примыкала к 
древнейшему кургану с запада. С первой досып-
кой связано 8 погребений (1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 
14); центр кургана был смещен на запад при-
мерно на 10 м и размеры кургана достигли 22 м. 
Досыпка 2 ограничила курган с западной сторо-
ны, но и увеличила его размеры до 30 м. С до-
сыпкой 2 связаны 4 погребения средневековой 
эпохи (8, 10, 18, 21); остальные 9 находятся сра-
зу под слоем просыхания, что затрудняет опре-
деление, к какой из досыпок они могли принад-
лежать. Всего в кургане 3 было обнаружено 23 
средневековых захоронения, обряд и антропо-
логический анализ индивидов позволил отнести 
их к поздним ногайцам [Комаров, 2013]. 

Погребальный обряд практически одина-
ков для всех половозрастных групп (рис. 1). По-
чти все погребения были впущены в насыпь, и 
форма могильной ямы удлиненно-трапецие-
видной формы, более широкая в районе черепа 
и узкая в районе ног, фиксировалась в материке 
лишь трижды (погребения 13, 14 и 18). Практи-
чески все скелеты лежали на спине вытянуто 
(17), дважды с отклонением на правый бок, в двух 
случаях на правом боку вытянуто. Преобладаю-

 
Рисунок 1. Могильник Сухая Термиста II, курган 3: 1 – общий план; 2 – погребение 12, ребенок;  

3 – погребение 14, мужчина adultus; 5 – погребение 2, женщина 30-40 лет 
Figure 1. Sukhaya Termista II, kurgan 3: 1 – general plan; 2 – grave 12, child; 3 – grave 14, male adult; 

5 – grave 2, female aged 30-40 years 
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щая ориентировка скелетов всех возрастов – на 
запад (14), реже на северо-запад (7). В двух дет-
ских погребениях сохранились только фрагмен-
ты черепа. 

Из погребального инвентаря встречена 
одна сердоликовая бусина под челюстью жен-
ского скелета погребения 6 и фрагмент кости жи-
вотного в районе черепа ребенка 6 месяцев по-
гребения 10. Однако, возможно, эти предметы 
были связаны с захоронениями раннекатакомбой 
культуры, поскольку в древней насыпи найдены 
фрагменты лепного сосуда эпохи бронзы, кремне-
вые отщепы и скребок на отщепе, кости живот-
ных и фрагмент панциря черепахи. 

Однотипность погребального обряда, пла-
ниграфия и стратиграфия захоронений позволя-
ет предположить, что средневековый некрополь 
был оставлен одной группой, осваивавшей сухо-
степные пастбища Сальских степей. 

Анализ палеодемографической характе-
ристики группы ногайцев показал, что детские 
скелеты (13) составляют 56,5% выборки и по-
давляющее большинство из них (8) младше 3 
лет. Распределение по возрастным группам 
следующее: 45,7% дети в возрасте до 5 лет, 
6,5% дети с 5 до 10 лет, 4,3% подростки до 18 
лет, 11% взрослые до 35 лет, 24% людей зре-
лого возраста и 8% старческого. Если при рас-
четах не учитывать детские скелеты, то относи-
тельное количество представителей финаль-
ной возрастной группы составляет 20% (рис. 2). 

Таким образом, позднесредневековая группа 
могильника Сухая Термиста II характеризуется 
очень большой долей детей (особенно первых 
лет жизни), редкостью подростковых и молодых 
взрослых скелетов, среди половозрелых боль-
шинство зрелого возраста; соотношение муж-
чин и женщин – четыре к шести [Казарницкий, 
Вагнер-Сапухина, 2023]. 

 
Методика и образцы 

Основным естественнонаучным методом 
исследования данной работы является геохи-
мический, основанный на определении изотоп-
ного состава азота и углерода коллагена кост-
ной ткани человека и интерпретации получен-
ных данных, позволяющий обсуждать 
вероятные компоненты системы питания как 
отдельных индивидов, так и групп людей [Am-
brose, 1993; Bonsall et al., 2004]. С учетом ско-
рости оборота коллагена в костной ткани в те-
чение жизни индивида, изотопный состав азота 
и углерода в коллагене костей представляет 
информацию о его системе питания за послед-
ние 10–15 лет. Учитывая изотопный состав дру-
гих синхронных участников трофической цепи – 
растений, травоядных и всеядных животных, 
продуктов водного происхождения, и шаг фрак-
ционирования в коллагене костной ткани (3-4‰ 
для углерода и до 5-6‰ для азота) [O’Connell et 
al., 2012], можно определить, что входило в 
ежедневный рацион человека. Большое значе-

 
Рисунок 2. Распределение индивидов из ногайских погребений кургана 3 могильника Сухая  

Термиста II по возрастным группам (пунктиром показано относительное количество взрослых 
без учета детей и подростков) 

Figure 2. Age distribution of the individuals from the Nogai graves in kurgan 3 buried at Sukhaya Termista II 
(the dotted line shows a relative number of adult individuals disregarding children and adolescents) 
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ние имеет и анализ изотопного состава потен-
циальных местных и привозных продуктов, ко-
торые могут различаться из-за разных факто-
ров, в первую очередь, климатических [Шишли-
на с соавт., 2021; Schwarcz et al., 1999]. Кроме 
этого, воссоздавая рацион питания средневе-
кового кочевника, можно оценить систему его 
взаимоотношений с окружающим миром осед-
лых городских и поселенческих культур. 

Антропологическая коллекция поступила в 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Для изотопного исследования 
было отобрано 20 образцов от трубчатых костей 
индивидов из 20 погребений, весом в 1-2 г. Вы-
деление коллагена проводилось в лаборатории 
ИИМК РАН по общепринятой методике [Longin, 
1971]. Сохранность коллагена в двух образцах 
костей детей была неудовлетворительной, и они 
были исключены из последующего анализа. 

Измерения изотопного состава азота и уг-
лерода проводились в Институте геохимии и 
аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, 
Москва, на изотопном масс-спектрометре 
DeltaPlus, соединенном с элементным анализа-
тором Flash 1112 посредством интерфейсного 
блока ConFlo 3 (производство ThermoScientific, 
Германия). Температура окислительного реак-
тора 1020 °С, реактивы: оксид хрома гранулиро-
ванный, оксид кобальта посеребренный грану-
лированный. Температура восстановительного 
реактора 650 °С, реактивы: гранулированная 
медь. Проводилось минимум три параллельных 
измерения. 

Ногайские погребения кургана 3 могильни-
ка Сухая Термиста II были практически безын-
вентарными, в них не обнаружены кости живот-
ных или растительные остатки. Это ограничива-
ет возможности интерпретации изотопных 
данных. Поэтому для верификации моделей, 
основанных на результатах, полученных по ко-
стям человека, к анализу привлечены данные 
изотопного состава азота и углерода в колла-
гене костей средневековых животных из поло-
вецких и золотоордынских захоронений первой 
половины XIII–XIV вв. (могильники Песчаный I и 
IV) и второй половины XIX в. (могильник 
Темрта), растительных остатков из половецких и 
золотоордынских захоронений первой половины 
XIII–XIV вв., происходящие из курганов, распо-
ложенных в регионе исследования – Ремонтнен-
ском районе Ростовской области (Улан IV и Пес-
чаный IV); археологическом просе (эпоха позд-
ней бронзы, вторая половина II тыс. до н.э.) из 

Гуамского грота Северного Кавказа [Trifonov et 
al., 2018], а также археологической пшеницы из 
поселения эпохи энеолита-ранней бронзы Чоба-
рети Южного Кавказа [Messager et al., 2015] и 
поселения Алексеевское, расположенного на 
севере Казахстана (коллекция ГИМ), относяще-
еся к раннему железному веку и XVIII–XIX вв. 
Также были использованы данные по изотопно-
му составу рыб (всеядных – карп, травоядных – 
карась), выловленных из современных местных 
водоемов. При анализе изотопного состава уг-
лерода в данные по современным образцам 
введена поправка на эффект Зюсса [Tieszen, 
Fagre, 1993]. Это позволило провести тестовую 
интерпретацию полученных моделей, несмотря 
на отсутствие в погребальном обряде образцов, 
относимых к другим уровням трофической цепи. 
Для проверки обсуждаемой пищевой модели в 
качестве сравнительного материала использо-
вались изотопные данные, полученные по инди-
видам из погребений эпохи Монгольской импе-
рии XIII – начала XIV вв. [Fenner et al., 2014; Wil-
kin et al., 2020] и более позднего времени [Turner 
et al., 2012], классических кочевников эпохи 
средневековья, основа жизнедеятельности ко-
торых – животноводство [Крадин, Скрынникова, 
2022; Жуковская, 1979], а также населения до-
лины р. Хуанхэ в Китае 5–3 тыс. до н.э. (культура 
Яншао) бронзового века, одним из компонентов 
питания которого было просо [Pechenkina et al., 
2005]. 

 

Результаты  
изотопного анализа 

Сохранность коллагена во всех образцах 
была хорошей, за исключением образца 14, 
который, скорее всего, был загрязнен, поэтому 
в дальнейшем исключен из анализа. Соотно-
шение C/N в остальных образцах в пределах 
допустимого интервала 2,9–3,7 [Ambrose, 1990] 
(табл. 2). 

Интервал вариаций изотопного состава 
углерода δ13С для группы 1 (дети) составил от  
-20,62 до -18,23‰ (средняя величина  
-19,49±0,81‰), азота δ15N от 8,09 до 12,45‰ 
(средняя величина 10,34±1,36‰); для группы 2 
(мужчины) – δ13С от -19,40 до -18,65‰ (средняя 
величина -19,01±0,33‰), азота δ15N от 8,96 до 
12,44‰ (средняя величина 11,46±0,90‰); для 
группы 3 (женщины) – δ13С от -19,09 до -19,01‰ 
(средняя величина 19,46±0,40‰), азота δ15N от 
8,34 до 11,52‰ (средняя величина 10,07±1,12‰). 
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В целом, вариации изотопного состава 
азота и углерода в коллагене детей более широ-
кие; взрослых можно объединить в одну группу. 
Как видно по диаграммам размаха изотопного со-
става азота и углерода (рис. 3) и графике (рис. 4) и 
по результатам проверки нормальности распре-
делений критерием Шапиро-Уилка (для суммар-
ной  выборки δ13С: W= 0,95747 при p= 0,52356;  
δ15N: W= 0,97361 при p= 0,84569; для детской части 
выборки δ13С: W = 0,89796 при p = 0,20807; δ15N:  
W = 0,97627 при p = 0,94212, для взрослых: δ13С:  
W = 0,92336 при p = 0,42079; δ15N: W = 0,98992 при 
p = 0,99598), вероятно, компоненты системы пита-
ния взрослых (мужчин и женщин) и части детей (4–6 
лет), могли быть одинаковыми. Тем не менее сле-
дует выделить трех индивидов – мужчину с самой 
высокой величиной изотопа азота (δ15N=12,44‰) и 
женщину и подростка с самой низкой величиной 

азота, нежели у других индивидов (δ15N=8,09 и 
8,34‰). Разница в 4‰ между этими крайними 
индивидами достигает трофического шага изо-
топа азота (4–5‰). 

 
 

Обсуждение 
Для оценки вклада компонентов разного 

трофического уровня были использованы дан-
ные по изотопному составу азота и углерода 
растений и животных эпохи средневековья, 
культурных злаков эпохи бронзы, раннего же-
лезного века и XIX в., а также современных рыб 
(рис. 5). Сравнительный анализ позволяет обсу-
дить вероятные компоненты системы питания 
проанализированной группы индивидов, вариа-
тивность внутри половозрастных групп и меж-
групповые вариации. 

Таблица 2. Изотопный состав азота и углерода в коллагене костей индивидов из кургана 3 
могильника Сухая Термиста II 

Table 2. Mean δ15N and δ13С values of bone collagen from the individuals buried at Sukhaya 
Termista II, kurgan 3 

№ погребение/пол/возраст δ13С, ‰ 
VPDB 

δ15N, ‰ 
AIR С,% N,% C/N 

ГРУППА 1. ДЕТИ 
1 п.1. – ребенок, 6 лет  -19,95±0,19 9,13±0,91 42,45±0,08 13,07±0,09 3,2 
2 п.3 – ребенок, 1,5 года -19,87±0,19 9,46±0,05 41,62±0,25 11,84±0,28 3,5 
3 п.4 – ребенок  -20,08±0,19 10,38±0,23 42,44±0,10 11,47±0,11 3,7 
4 п.5 – ребенок, 4-5 лет -20,10±0,17 8,09±0,20 43,69±0,11 12,15±0,17 3,6 
5 п.10 – ребенок, 6 месяцев -19,83±0,31 12,01±0,20 43,69±0,04 13,21±0,18 3,3 
6 п.13 – ребенок -18,72±0,08 11,55±0,54 41,37±0,21 13,83±0,09 3,0 
7 п.15 – ребенок -18,58±0,26 12,45±0,17 40,45±0,30 13,89±0,11 2,9 
8 п.16 – ребенок, 2-2,5 лет -18,23±0,36 10,70±0,23 43,37±0,12 12,93±0,06 3,3 
9 п.19 – ребенок 1,5 лет -18,85±0,91 9,70±0,11 40,53±0,19 12,32±0,24 3,2 
10 п.21 – ребенок, 9 месяцев -20,62±0,22 9,97±0,21 41,79±0,29 13,71±0,05 3,0 
 СРЕДНЕЕ -19,49±0,81 10,34±1,36    

ГРУППА 2. МУЖЧИНЫ 
11 п.9 – мужчина, 40-50 лет -18,65±0,08 12,44±0,15 42,67±0,23 13,58±0,16 3,1 
12 п.14 – мужчина, adultus -19,29±0,19 11,27±0,27 42,00±0,18 12,40±0,13 3,3 
13 п.18 – мужчина, 20-25 лет -19,08±0,10 10,67±0,24 42,34±0,30 13,88±0,13 3,0 
 СРЕДНЕЕ -19,01±0,33 11,46±0,90    
14 п.22 *– мужчина, 45-55 лет -19,40±0,48 8,96±0,30 57,69±21,10 12,9±20,09 4,47 

ГРУППА 3. ЖЕНЩИНЫ 
15 п.2 – женщина, 30-40 лет -19,9±0,16 8,34±0,13 40,52±0,22 12,69±0,04 3,1 
16 п.6 – женщина, 45-55 лет  -19,78±0,36 10,38±0,02 42,29±0,14 12,78±0,15 3,3 
17 п.7 – женщина, > 55 лет -19,02±0,09 10,88±0,03 41,44±0,33 12,62±0,11 3,2 
18 п.8 – женщина, > 55 лет -19,76±0,07 9,50±0,13 40,27±0,17 13,14±0,12 3,0 
19 п.17 – женщина, 40-50 лет -19,29±0,08 9,84±0,11 41,08±0,08 13,22±0,20 3,1 
20 п.23 – женщина, 40-50 лет -19,01±0,14 11,52±0,28 42,53±0,19 12,65±0,20 3,3 
 СРЕДНЕЕ -19,46±0,40 10,07±1,12    

 
Примечания. *– Образец из анализа исключен. 
Notes. * –The sample is excluded from the analysis. 
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На рисунке 5 представлены данные по 
изотопному составу азота и углерода консумен-
тов разного уровня. Два образца растений (со-
гласно фитолитному анализу, это тростник) пер-
вой половины XIII и XIV вв. относятся к группе С3 
фотосинтеза, но один образец (половецкий) ха-
рактеризуется повышенной величиной изотопа 
азота (δ15N=9,1‰), что, скорее всего, указывает на 
его происхождение из более аридного района. Эти 
растения использовались в погребальном  обряде 
средневековых кочевников для набивания шку-
ры лошади [Леонова с соавт., 2023] и в качестве 
подстилки. Рогоз, тростник и камыш являются тра-
диционным осенне-зимним кормом домашних жи-
вотных в степной зоне [Смирнов, 1999], но расти-
тельный покров степных пастбищ исследуемого 
региона более разнообразный и, согласно дан-
ным, полученным по изотопному составу азота и 
углерода, животные половецкого, золотоордын-
ского времени (лошадь, овца) и XIX в. (овца), вы-
пасались на пастбищах двух типов с разной осно-
вой пастбищного травостоя – типичных степных 

 
Рисунок 3. Диаграммы размаха изотопного 

состава азота и углерода в коллагене  
костей половозрастных групп индивидов  

из могильника Сухая Термиста II 
Figure 3. Boxplots showing the range of stable 

carbon and nitrogen isotope values of bone  
collagen from the age and sex groups of  

the individuals buried at Sukhaya Termista II 

 
Рисунок 4. Соотношение изотопного со-
става азота и углерода в коллагене ко-

стей детей, мужчин и женщин из могильни-
ка Сухая Термиста II: а – дети, возраст 
неизвестен; б – дети младше 3 лет; в – 
дети 4-6 лет; г – мужчины; д – женщины 
Figure 4. Stable carbon and nitrogen isotope 

values of bone collagen from the children, 
males and females buried at Sukhaya Termista 

II: a – children of unknown age, b – children 
under 3 years; v – children aged 4-6 years; g – 

males; d – females 
 

 
Рисунок 5. Изотопный состав половоз-

растных групп ногайцев и разных компо-
нентов системы питания: а – ногайцы, 

дети; б – ногайцы, мужчины; в – ногайцы, 
женщины; г – животные (половцы, Золотая 

Орда, XIX в.); д – рыба современная;  
е – пшеница археологическая; ж – тростник 

(половцы, Золотая Орда); з – просо  
археологическое 

Figure 5. Carbon and nitrogen isotope values of 
bone collagen from the Nogai age and sex 

Nogai groups and various dietary components: 
a – Nogai children; b – Nogai males; v – Nogai 
females; g – animals (animals, Golden Horde, 

19th century); d – modern fish; e – archaeological 
wheat; g – reed mace (Cumans, Golden 

Horde); z – archaeological millet 
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пастбищах с преобладанием растений С3 и более 
аридных, смешанных, с преобладанием растений 
С3 и, вероятно, с небольшой долей растений С4 – 
степных галофитов [Shishlina et al., 2018]. 

Анализ изотопного состава азота и угле-
рода людей и сравнительный анализ с изотопным 
составом образцов более низкого трофического 
уровня позволяет высказать следующие пред-
положения. 

Как было отмечено выше, изотопный со-
став азота и углерода в коллагене костной ткани 
детей характеризуется максимальными вариа-
циями. Сравнение этих значений с изотопным 
составом взрослых, в первую очередь, женщин, 
позволяет предположить, что часть ногайских 
детей грудного возраста, например, ребенка 6 
месяцев из погребения 10 (образец 5), и других 
еще кормили грудью. При грудном вскармлива-
нии величина изотопного соотношения углерода 

у грудных детей выше примерно на 1‰, а изо-
топного соотношения азота на 2–3‰ [Fuller at al., 
2006; Morrone et al., 2023]. Эти данные соотно-
сятся с изотопным составом азота и углерода 
средневековых индивидов XV–XVII вв. из пеще-
ры горного хребта Ханын Хэц в Южной Монго-
лии. Авторы исследования также пришли к вы-
воду, что годовалого и полугодовалого индиви-
да, изотопный состав которых отличается от 
изотопного состава взрослых высокими величи-
нами изотопного соотношения азота, еще кор-
мили грудью [Turner et al., 2012] (рис. 6). Для 
дальнейшего сопоставительного анализа было 
решено исключить часть детей (образцы 5, 8, 9 и 
10), которых, предположительно еще не отняли 
от груди. 

Остальные дети по изотопному составу не 
очень отличаются от взрослых и попадают в 
группу мужчин и женщин. Это скорее всего сви-

 
Рисунок 6. Сравнительный анализ изотопного состава азота и углерода ногайской группы  

могильника Сухая Термиста II (A) и людей XV–XVII вв., погребенных в пещере горного хребта 
Ханын Хэц в южной Монголии (B) [Turner et al., 2012]: а – ногайцы, дети неизвестного возраста;  
б – ногайцы, дети до 3 лет; в – ногайцы, дети 4-6 лет; г – ногайцы, взрослые (средние, макси-
мальные и минимальные значения); д – пещера Хэц, дети; е – пещера Хэц, взрослые (средние, 

максимальные и минимальные значения) 
Figure 6. Comparative analyses of the stable carbon and nitrogen isotope values of bone collagen from 
the Nogai individuals buried at Sukhaya Termista II (A) and the individuals of the 15th–17th centuries  

buried at Hets Mountain Cave in southern Mongolia (B) [Turner et al., 2012]: a – Nogai children of  
unknown age; b – Nogai children under 3 years; v – Nogai children aged 4-6 years; g – Nogai adults 

(mean, maximum and minimum values); d – Hets Mountain Cave children; e – Hets Mountain Cave adults 
(mean, maximum and minimum values) 
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детельствует о дополнительном прикорме детей 
еще в раннем возрасте и, возможно, об отсут-
ствии больших межгрупповых вариаций в систе-
ме питания индивидов после того, как ребенок 
преодолевал младенческий возраст. 

Система питания взрослых индивидов и де-
тей 4-6 лет исследуемой группы ногайцев была 
схожей. Можно выделить женщину 30-40 лет из 
погребения 2 с самой низкой величиной изо-
топного соотношения азота в коллагене кости 
(δ15N=8,34‰), что, скорее всего, указывает на 
преобладание в системе ее базового питания 
растительной пищи С3, как и у ребенка 4–5 лет 
из погребения 5 (δ15N=8,09‰). Самая высокая 
величина изотопного соотношения азота у муж-
чины 40–50 лет из погребения 9 (δ15N=12,44‰), 
возможно, свидетельствует, что он употреблял 
пищу из иного геохимического региона.  

Сравнивая изотопный состав азота и угле-
рода основной группы индивидов с изотопным 
составом разных вероятных компонентов систе-
мы питания (зерновых, рыбы, мяса/молока до-
машних животных) и учитывая трофический 
сдвиг на каждом уровне пищевой цепи, можно 
уверенно сказать, что данная группа не упо-
требляла ни в каком виде проса. Возможно, они 
могли есть пшеницу (на графике на рисунке 5 
она занимает более низкий трофический уро-
вень, нежели индивиды) или другие зерновые, 
например, ячмень. Но это всего лишь гипотети-
ческое предположение, поскольку никаких остат-
ков растительной пищи в погребениях обнару-
жено не было. Земледелием, скорее всего, 
местная группа, кочевавшая в Сальских степях, 
не занималась, обменивала ли она продукты 
животноводства на зерно, также не ясно. Необ-
ходимо привлечь синхронные материалы более 
широкого географического ареала для получе-
ния дополнительных ботанических данных позд-
него средневековья. 

Также под вопросом остается употребле-
ние продуктов водного происхождения, посколь-
ку в сравнительном анализе используются изо-
топные данные только современных хищных и 
растительноядных рыб, для которых характерны 
экстремально высокие величины изотопного со-
отношения азота, что не коррелирует с изотоп-
ным составом анализируемых индивидов. Воз-
можно, употребление рыбы может быть проде-
монстрировано парными радиоуглеродными 
датами, полученными по костям человека и 
наземному образцу. Такие данные по влиянию 
резервуарного эффекта на удревнение радио-

углеродного возраста консументов в результате 
большóй доли в их рационе рыбы были получе-
ны по многочисленным индивидам эпохи бронзы 
Кумо-Манычской впадины и Сальских степей 
[Shishlina et al., 2012; 2014]. В будущем планиру-
ется провести дополнительные исследования, 
включающие анализ изотопного состава син-
хронных пищевых компонентов позднесредневе-
кового времени, для выяснения их пропорций в 
рационе разных индивидов анализируемой 
группы. 

Учитывая трофический сдвиг основной 
группы индивидов по отношению к домашним 
животным (по δ13С: 1–1,5‰ и δ15N: 2–4‰) и, в 
целом, довольно высокие величины изотопных 
соотношений азота и углерода в коллагене их 
костной ткани, можно предположить, что их си-
стема питания была основана на употреблении 
животного протеина – они ели, в основном мясо 
и молоко/молочные продукты, получаемые от 
разводимых домашних животных и, скорее все-
го, растительные компоненты, преимуществен-
но, группы С3 фотосинтеза (степные дикие съе-
добные растения? пшеница? ячмень?). Возмож-
но, довольно высокие величины изотопного 
соотношения азота для основной группы инди-
видов может указывать на значительное упо-
требление кумыса, так как в молочных продуктах 
по сравнению с мясом, содержится больше ли-
пидов, их ферментация увеличивает относи-
тельную разницу за счет удаления углеводов 
лактозы, молочные липиды более бедны тяже-
лыми изотопами углерода, и молоко на один 
трофический уровень выше мясных продуктов. 
Таким образом, употребление кумыса – кобыль-
его молока, может увеличить величину изотоп-
ного соотношения азота в коллагене потребите-
ля [Fenner et al., 2014]. Существующие изотоп-
ные различия внутри анализируемой группы 
могут быть объяснены употреблением мяса и 
молока животных, выпас которых проходил на 
пастбищах с разной растительностью, при раз-
ных климатических, погодных и сезонных усло-
виях [Fenner et al., 2014; Shishlina et al., 2018]. 

Сравнение полученных изотопных данных 
отдельной группы ногайцев из могильника Сухая 
Термиста II с письменными данными средневе-
ковых путешественников (табл. 2) подтверждает 
употребление позднесредневековыми кочевни-
ками преимущественно молочных продуктов и мя-
са домашних животных. Эта группа не ела проса, 
вопрос об употреблении других зерновых, напри-
мер, пшеницы, до появления карпологических  



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2025: 144-162 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.1, pp. 144-162• 

 

155 

данных этого региона для XVI–XVII вв. пока 
остается открытым, как и употребление рыбы. 
Возможно, именно эта отдельная группа не име-
ла доступа к зерновым продуктам даже в рамках 
обмена и не занималась рыболовством, удовле-
творяя свои потребности только продуктами жи-
вотноводства. 

Для проверки такой пищевой модели мы 
сравнили изотопный состав  проанализированной 
ногайской группы с изотопным составом монго-
лов XIII–XIV вв., представителей знати из элит-
ного некрополя в восточной Монголии Таван 
Толгой и индивидами более низкого ранга из 
могильника Тсагаан чулуут из предгорной зоны 
восточной Монголии [Fenner et al., 2014] (рис. 7). 

На графике на рисунке 7 видны значитель-
ные межгрупповые различия в изотопном составе 
азота и углерода ногайцев и монгольской элиты 
XIII–XIV вв. Эти группы не пересекаются. По мне-

нию авторов исследования, представители элиты 
из Таван Толгой, расположенного в открытой 
степной зоне юго-восточной Монголии, отличают-
ся повышенными величинами изотопных соотно-
шений азота и углерода в коллагене костной тка-
ни, что, по их мнению, указывает на преобладание 
мяса и ферментированного молока в их рационе, в 
первую очередь, кумыса, конину они практически 
не ели, основной мясной рацион состоял из бара-
нины. Высокие величины изотопного соотношения 
азота, возможно, указывают и на употребление 
представителями монгольской средневековой 
элиты и рыбы, хотя, как предполагают авторы это-
го исследования, рыба была едой преимуще-
ственно бедного населения, о чем свидетельству-
ет Сокровенное сказание, хотя под влиянием ку-
линарных традиций империи Юань, рыбные 
блюда и морепродукты появляются и в рационе 
знати этого времени [Fenner et al., 2014]. Монголы 

 
Рисунок 7. Сравнительный анализ изотопного состава азота и углерода ногайской группы  

могильника Сухая Термиста II и данных по Монголии [Fenner et al., 2014] элитной группы из Таван 
Толгой и рядовых индивидов из Тсагаан чулуут конца XIII–начала XIV вв.: а – ногайцы, взрослые; 
б – монголы, Таван Толгой; в – монголы, Тсагаан чулуут; г – животные (половцы, Золотая Орда, 

XIX в.); д – животные, Таван Толгой; е – рыба современная; ж – пшеница археологическая;  
з – тростник (половцы, Золотая Орда); и – просо археологическое 

Figure 7. Comparable analysis of the nitrogen and carbon isotope analysis of the Nogai group from Su-
khaya Termista II and the data on the Mongolian elite group from Tavan Tolgoi [Fenner et al., 2014] and 
common folks from Tsagaan Chuluut wo lived in at the end of the 13th–early 14th centuries: a – Nogai 

adults; b – Mongols from Tavan Tolgoi; v – Mongols from Tsagaan Chuluut; g – animals (Cumans, Golden 
Horde, 19th century); d – animals, Tavan Tolgoi; e – modern fish; g – archaeological wheat; z – reed mace 

(Cumans, Golden Horde); i – archaeological millet  
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ели рыбу в экстремальных условиях и рыбный 
промысел появился у них только в XX в. [Жуков-
ская, 1979, с. 73]. 

Однако и изотопный состав азота и угле-
рода костей рядовых индивидов из Тсагаан 
чулуута также отличается от изотопного состава 
костной ткани как ногайцев из Сухой Термисты II, 
так и элиты из Таван Толгой, включая индивидов, 
в системе питания которых могло быть просо или 
другие растения С4 [Fenner et al., 2014, c. 238]. 
Изотопный состав азота и углерода монгольских 
лошадей и овец также не соответствует изотоп-
ному составу животных Нижнего Подонья. В це-
лом, определить пропорции белковой пищи раз-
ного происхождения в группах ногайцев, мон-

гольской элиты и рядовых соплеменников ока-
залось затруднительно. Разница в изотопном 
составе костной ткани населения двух средне-
вековых могильников Монголии и ногайцев 
Сальских степей может быть вызвана не только 
разным рационом, но и особенностями природ-
ной среды, аридные условия которой (среднего-
довая температура, годовой уровень осадков) 
оказывали непосредственное влияние на изо-
топный состав консументов на каждом уровне 
трофической цепи. 

При расширении сопоставительной вы-
борки и добавления изотопных данных из других 
монгольских могильников XIII–XIV вв. [Wilkin et 
al., 2022] картина меняется (рис. 8), хотя сред-

 
Рисунок 8. Сравнительный анализ изотопного состава азота и углерода ногайской группы  

могильника Сухая Термиста II и данных по Монголии [Fenner et al., 2014; Pechenkina et al., 2005; 
Wilkin et al., 2023]: а – ногайцы, взрослые; б – животные (из половецких, золотоордынских и 
близких к современности погребений); в – животные, Таван Толгой; г – рыба современная;  

д – пшеница археологическая; е – тростник (половцы, Золотая Орда); ж – просо археологическое; 
з – монголы из 18 средневековых могильников со всей территории современной Монголии без 

Таван Толгой и Тсагаан чулуут [Wilkin et al., 2023]; и – земледельцы культуры Яншао, Китай 
[Pechenkina et al., 2005]. 

Figure 8. Comparative analyses of the carbon and nitrogen isotope values of bone collagen from the 
Nogai group buried at Sukhaya Termista II and the data on the Mongolian [Fenner et al., 2014; 

Pechenkina et al., 2005; Wilkin et al., 2023]: a – Nogai adults; b – animals (Cumans, Golden Horde, 19th 
century); v – animals from Tsagaan Chuluut; g – modern fish; d – archaeological wheat; e – reed mace 
(Cumans, Golden Horde); zh – archaeological millet; z – Mongols from 18 medieval cemeteries located 
across present-day Mongolia disregarding Tavan Tolgoi and Tsagaan Chuluut [Wilkin et al., 2023]; i – 

agriculturalists of the Jiangzhai and Shijia cultures in China [Pechenkina et al., 2005]. 
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ние значения изотопов азота и углерода по двум 
могильникам и обобщенным данным по средне-
вековым индивидам Монголии, в целом, близки 
между собой (табл. 3), но индивидуальные дан-
ные вариативны. Монгольская империя была 
подвижной, состояла из представителей разных 
культурных и кулинарных традиций, происхож-
дение которых могло быть связано с разными 
геохимическими регионами. По изотопному со-
ставу азота выделяются, тем не менее, индиви-
ды из элитного могильника Таван Толгой и инди-
виды из экстра-аридных регионов с высокими ве-
личинами изотопного соотношения азота. Это 
может быть объяснено употреблением рыбы 
монгольской элитой [Fenner et al., 2014], а также 
природными условиями проживания части мон-
гольского населения [Wilkin et al., 2022]. 

Более высокие величины изотопного соот-
ношения углерода индивидов монгольской вы-
борки (по сравнению с ногайской), по мнению 
авторов, свидетельствуют об увеличении доли 
растений С4 фотосинтеза или мяса/молока жи-
вотных, рацион которых также включал растения 
этой группы. Сравнительный анализ с изотоп-
ным составом коллагена костной ткани населе-
ния более ранних эпох (бронзовый и ранний же-
лезный век) позволяет высказать предположе-
ние, что в системе питания средневековых 
монгол увеличивается доля проса, растения С4 
группы [Wilkin et al., 2022]. 

Наконец для проверки обсуждаемой пи-
щевой модели ногайцев изотопный состав азота 
и углерода их костной ткани сравнивался не 
только с изотопными данными по средневеко-
вым монголам, но и с изотопным составом кост-

ной ткани носителей культуры бронзового века 
Яншао, базовая система питания которых была 
основана на употреблении проса [Pechenkina et 
al., 2005]. 

На изотопном графике на рисунке 8 инди-
виды этой культуры расположились в линейной 
зависимости от проса, согласно шагу трофической 
цепи для изотопа азота. Однако в средневеко-
вой Монголии, кроме проса употребляли и дру-
гие зерновые культуры – пшеницу, ячмень, рис, 
также орехи и фрукты, которые доставлялись в 
разные регионы из покоренных земледельческих 
оазисов Центральной и юго-западной Азии или 
выращивались в северных регионах и которые, 
как показал изотопный анализ некоторых совре-
менных орехов и фруктов, могут иметь повы-
шенные величины изотопного соотношения азо-
та [Шишлина с соавт., 2021]. Согласно изотоп-
ному сигналу средневековых индивидов 
Монголии и пшеницы, первые употребляли эту 
зерновую культуру [Wilkin et al., 2022]. 

Таким образом, результаты сопостави-
тельного анализа изотопных данных показали, 
что система питания ногайцев Сальских степей 
второй половины XVI–начала XVII вв. отлича-
лась от системы питания монголов XIII–XIV вв. 
Эти различия, полагаем, были определены не 
только разными пищевыми компонентами, от-
сутствием проса у донских ногайцев, вероятного 
употребления проса и, возможно, рыбы, монго-
лами, но и природным окружением, аридные 
условия которого влияли на изотопный состав 
консументов. В целом, как показали и другие 
исследования изотопных вариаций средневеко-
вого кочевого населения, проживавшего в других 

Таблица 3. Средние величины изотопов углерода и азота для ногайской группы  
и сравнительной выборки монгольских средневековых популяций  

Table 3. Mean δ15N and δ13С values of the Nogai group and the reference dataset of Mongol  
medieval population groups  

Группа Регион Среднее δ13С, ‰ 
VPD; SD 

Среднее δ15N, ‰ 
AIR; SD 

Сухая Термиста, мужчины Сальские степи -19,01±0,33 11,46±0,90 

Сухая Термиста, женщины Сальские степи -19,46±0,40 10,07±1,12 

Таван Толгой [Fenner et al., 2014] Восточная Монголия -16,0±0,7 14,0±1,2 

Тсагаан чулуут  [Fenner et al., 2014] Предгорная зона  
Восточной Монголии -16,7±1,1 11,4±0,9 

Монголы [Wilkin et al., 2022]  Степь, Монголия -16,8±2,2 11,6±2,2 

Монголы [Wilkin et al., 2022] Пустыня, Монголия -16,1±1,4 13,2±1,3 
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регионах Центральной Азии, подвижный образ 
жизни позволял таким группам расширять осво-
енные пищевые ниши, в первую очередь, благо-
даря доступу к ресурсам оазисов и оседлых го-
родов и транс-региональным взаимоотношениям 
вдоль маршрутов Великого Шелкового пути 
[Hermes et al., 2018]. 

В отличие от мобильных кочевников 
Средневековья и Нового времени более восточ-
ных территорий, местная ногайская группа, скорее 
всего, осваивала лишь небольшую пастбищную 
территорию Сальских степей и, предположитель-
но, у нее могла отсутствовать потенциальная воз-
можности получать дополнительно зерновые 
культуры у соседнего земледельческого населе-
ния. Возможно, их кочевые маршруты проходили 
вдали от земледельческих ареалов как Северного 
Кавказа, так и северных районов лесостепи. 
Необходимо привлечение дополнительны дан-
ных по культуре ногайцев XVI–XVII вв. Нижнего 
Подонья для более детальной интерпретации 
полученных данных. 

 
 

Заключение 
Погребальный обряд проанализированной 

группы ногайцев однотипен, планиграфия и 
стратиграфия кургана 3 указывает, что этот 
некрополь, скорее всего, использовался только 
этой группой. Антропологический анализ пока-
зал, что она характеризовалась соотношением 
мужчин и женщин – четыре к шести; редкостью 
подростковых и молодых взрослых скелетов, 
большой долей детей. 

Изотопный состав азота и углерода в кол-
лагене костной ткани индивидов позволяет вы-
сказать предположение, что эта небольшая 
группа поздних ногайцев кочевала на ограни-
ченной пастбищной территории. 

За исключением одной женщины и ребен-
ка, в рационе которых преобладали, скорее все-
го, растительные компоненты, и одного мужчины 
с повышенной величиной изотопного соотноше-
ния азота, система питания взрослых и детей 
была практически одинакова, кроме младенцев, 
которых кормили грудью. Данные по изотопному 
составу азота и углерода этих индивидов и пи-
щевых компонентов разного трофического уров-
ня позволяют предположить, что основу их пи-
тания составляли продукты животноводства – 
мясо и молочные продукты. Употребление, пре-
имущественно, такой белковой пищи, возможно, 
отразилось на повышенных величинах изотоп-

ных соотношений азота и углерода. Среди про-
дуктов отсутствовало просо, возможно, в пищу 
употреблялись другие культурные злаковые, 
предположительно, пшеница. Речная рыба и 
моллюски, скорее всего, в систему питания не 
входили, хотя, как уже было отмечено, несколь-
ко людей характеризуются более высокими ве-
личинами изотопного соотношения азота, неже-
ли другие индивиды. Это может указывать на 
водный компонент в их индивидуальном раци-
оне, или употребление пищи из других геохими-
ческих регионов. Требуется привлечение допол-
нительных данных, в первую очередь, по до-
ступности и использованию зерновых и 
местных/привозных рыбных продуктов поздне-
средневековым населением Подонья в XVI–XVII 
вв. для проверки этой гипотезы. 

Сравнительный анализ с изотопными 
данными средневековых монголов демонстри-
рует иные кулинарные предпочтения: широкие 
индивидуальные вариации изотопного состава 
азота и углерода в коллагене их костной ткани 
(межгрупповые и региональные). Это являлось 
результатом многоэтничного состава населе-
ния Монголии этого времени, социальной стра-
тификации, максимально подвижного образа 
жизни, развитой системой трансрегиональной 
торговли и доступности пищевых ресурсов за-
воеванных земледельческих оазисов, поселе-
ний и городов. В базовые компоненты предста-
вителей разных социальных групп постепенно 
включается просо, что отмечали многие путе-
шественники, посетившие ставку монгольского 
хана. Среди зерновых культур столицы Мон-
гольской империи встречены, кроме проса, рис, 
пшеница, ячмень. 

Данные изотопного состава азота и угле-
рода ногайской группы из кургана 3 могильника 
Сухая Термиста II и реконструируемые компо-
ненты их системы питания также совпадают с 
некоторыми элементами рациона классических 
евразийских кочевников (монголов, ногайцев, 
калмыков), описанными средневековыми и бо-
лее поздними информаторами. Однако, скорее 
всего, исследуемая отдельная группа, кочующая 
в небольшом микрорегионе – в бассейне р. Джу-
рак-сал, притока Сала, предположительно во 
второй половине XVI – начале XVII вв., вела до-
вольно замкнутый образ жизни, довольствуясь, в 
первую очередь, производимыми продуктами 
животноводства – мясом и молоком (молочными 
продуктами) домашних животных, скорее всего, 
коней, овец, коз, коров. Такой «кочевой стан» 
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прекрасно иллюстрирует на одной из своих гра-
вюр Х. Гейслер в конце XVIII в. 

Данная группа не употребляла проса, хотя 
для приготовления повседневных блюд кочевых 
народов степной Евразии, с которыми знакоми-
лись путешественники, эта зерновая культура 
использовалась. Вопрос об употреблении рыбы 
без привлечения дополнительных данных оста-
ется открытым. 

Изменения в системе хозяйствования и 
торговых взаимоотношениях с оседлыми наро-
дами других территорий отразились и на систе-
ме питания, что отмечали информаторы XIX в., 
возможно, были связаны с более поздним вре-
менем. 

Благодаря полученным данным в будущем 
можно будет провести сравнение изотопных 
данных нескольких групп ногайцев, проживав-
ших в разных ландшафтно-климатических усло-
виях и разном культурном окружении, и выявить 
потенциальные вариации в компонентах их си-
стемы питания, обусловленные различиями ре-
сурсной базы, доступностью продуктов питания 
и развитием экономических стратегий. 
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DIETARY HABITS OF THE MEDIEVAL NOGAIS  

IN THE LOWER DON REGION: COMPARATIVE ANALYSIS OF  
HISTORICAL AND SCIENTIFIC DATA  

 
Introduction. The paper explores the dietary system of a Nogai group from kurgan 3 at the Sukhaya 

Termista II in the Rostov region, typical nomads who lived in the Sal river basin at the end of the 16th–early 
17th centuries. The analysis of the δ13С and δ15N values of bone collagen helped gain a better understanding 
of possible components of their dietary system and provided the basis for comparing the results obtained and 
historical and ethnographic data and the data of geochemical analysis.  

Materials and methods. This study intends to analyze written records on dietary preferences of no-
madic medieval populations left by travelers in the 13th–19th centuries. The study included the analyses of the 
funerary rite and demographic characteristics as well as the δ13С and δ15N values of bone tissue collagen. To 
assess the contribution of the dietary intake components from various trophic levels, we used the δ13С and 
δ15N data on the plants and animals from the medieval period, cereal crops from the Bronze Age, the Early 
Iron Age and the 19th century as well as modern fish. To verify the studied dietary system, a comparative 
analysis using isotopic data obtained for individuals from the graves dating to the Mongol Empire period of the 
13th–early 14th centuries as well as the populations of China who lived in the Huang He river basin (the 
Yangshao culture) in the Bronze Age and for whom millet was a staple food was conducted. 

Results and discussion. The analysis of the stable nitrogen and carbon isotope composition shows 
that Nogai infants were breastfed; the dietary components of adult males and females and some children was 
the same. The comparison of isotopic composition of the core group of the individuals with that of various die-
tary components reveals that the local Nogais did not consume millet. The comparison with the reference da-
taset enabled us to determine substantial inter-group differences in the stable nitrogen and carbon isotope 
composition of the bone tissue of the Nogais and the Mongol elite of the 13th–14th centuries as well as the 
Yangshao population of the Bronze Age. 

Conclusion. The δ13С and δ15N data of the Nogai bone tissue from Sukhaya Termista and food com-
ponents of various trophic levels suggest that livestock products were staple food; millet was not consumed. 
Presumably river fish and mollusks were not components of the dietary system, though some individuals have 
a higher δ15N value.  
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОЕКТ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЛИКА 
ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЕННЫХ, ПОГИБШИХ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

 
 
Введение. В Центре физической антропологии (ЦФА) Института этнологии и антропологии 

Российской академии наук (ИЭА РАН) открыт проект «Восстановление облика павших воинов ВОВ». 
Обращение антропологов к теме Великой Отечественной войны обусловлено желанием привлечь 
внимание к военной тематике, в частности получить новую правдивую информацию о ее участниках, 
как о героях, обеспечивших победу нашей страны, так и о воинах вражеской армии. Было проведено 
антропологическое исследование трех индивидов армии Вермахта итальянского подразделения ар-
тиллерии, погибших под городом Сталинград. Работа проводилась в рамках российско-итальянского 
проекта «Забытые имена», инициированного председателем Фонда социальных проектов «Наследие» 
(г. Волгоград) Виктором Николаевичем Василевским.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили останки троих итальянских 
солдат, у которых сохранились черепа. Восстановление внешности проведено методом М.М. Гераси-
мова с уточнениями его последователей. На основе краниологических измерений были рассчитаны 
прижизненные размеры головы, составлены словесные описания внешности трех восстановленных 
индивидов. 

Результаты и обсуждение. С применением новых разработок по совершенствованию метода 
графической реконструкции был восстановлен облик трех итальянских военнослужащих в разных 
графических вариантах прорисовки. Один из восстановленных индивидов № 1/3 принадлежал к среди-
земноморскому варианту большой европеоидной расы, на что указывает выраженная долихокефалия. 
Два других индивида №№ 1/4 и 1/5, скорее всего, являются представителями среднеевропейской и 
балкано-кавказской малых рас. Реконструкции переданы в Италию, где в военных архивах будет произ-
водиться поиск фотографий в личных делах воевавших в 1942 году на территории Волгоградской и 
Ростовской областей, в целях идентификации личности.  

Заключение. 26 января 2024 года останки итальянских солдат были доставлены в Венецию. 30 
января была проведена церемония погребения с воинскими почестями в военном пантеоне Карньякко 
(провинция Удине). 

Ключевые слова: краниофациальная реконструкция; восстановление облика павших воинов;  
итальянские солдаты 
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Введение 

В Центре физической антропологии (ЦФА) 
ИЭА РАН уже несколько лет ведутся работы по 
научной реконструкция внешности воинов, 
останки которых поднимают поисковые отряды 
[Веселовская соавт., 2022a, b, 2023]. Уже вос-
становлен облик более 30 неизвестных воинов, 
защищавших нашу Родину с 1941 по 1945 год, а 
в ряде случаев на основе научно восстановлен-
ных портретов были установлены имена без ве-
сти пропавших [Веселкова, Веселовская, 2021].  

Настоящая статья посвящена российско-
итальянскому проекту «Забытые имена», иници-
ированному председателем Фонда социальных 
проектов «Наследие» (г. Волгоград), Виктором 
Василевским и итальянским издателем Сандро 
Тети – «Сандро Тети Эдиторе» (г. Рим). Офици-
альная страница Фонда социальных проектов 
«Наследие» и военно-исторического музея 
«Наследие» – http://museum-nasledie.com/. В 
рамках проекта, в ЦФА Института этнологии и ан-
тропологии РАН, российско-итальянской группой 
ученых была восстановлена внешность трех ита-
льянских военнослужащих армии Вермахта, по-
гибших на подступах к Сталинграду («Забытые 
имена»: международный проект оценил лидер 
движения «Патриоты Великого Отечества», Элек-
тронный ресурс. URL: https://vk.com/wall-
171600213_1418?ysclid=lvwayw8xns844890110, 
дата обращения: 21.04.2024). Руководитель рабо-
чей группы д.и.н. Веселовская Е.В., координатор 
к.и.н. Дзини С. Участники: к.и.н Просикова Е.А., 
к.б.н. Хохлов Н.В., академик Спалла Дж., Расска-
зова А.В., Рашковская Ю.В. и другие специалисты. 

Сведения из архива Исторического бюро 
Генерального штаба итальянской армии, указы-
вают на вероятную принадлежность найденных 
итальянских воинов к отдельной зенитной бри-
гаде, базировавшейся близ г. Миллерово [Фило-
ненко, 2000].  

Архивные исследования и данные, предо-
ставленные Генеральным Комиссариатом 
управления по защите культуры и памяти при 
Министерстве обороны Италии, (известного под 
аббревиатурой Оноркадути), помогут составить 
список фамилий солдат, павших в данном воен-
ном контексте и, возможно, облегчат идентифи-
кацию найденных останков (Available at: 
https://emergenze.protezionecivile.gov.it/en/ 
Accessed: 11.04.2024). Предполагается поиск в 
военных архивах Италии прижизненных фото-
снимков, воевавших в 1942 году на территории 

Волгоградской и Ростовской областей, с целью 
сопоставления с выполненными реконструкция-
ми и последующей идентификации личностей 
трех погибших воинов. 

 
 

Материалы и методы 
Краниологический материал изучали по 

стандартной методике, дополненной специаль-
ной программой для антропологической рекон-
струкции [Алексеев, Дебец, 1964; Балуева, Ве-
селовская, 2004]. Восстановление внешнего об-
лика по черепам проводили методом М.М. 
Герасимова с учетом разработок его учеников и 
последователей [Герасимов, 1955; Лебединская, 
1989; Веселовская, 2018]. Во всем мире метод 
антропологической реконструкции востребован 
весьма широко. Его применяют в палеоантропо-
логических исследованиях, в музейном деле, а 
также в криминалистике при идентификации 
личности по костным останкам. Именно этот 
подход с целью идентификации итальянских во-
еннослужащих был применен в настоящем ис-
следовании. Результаты восстановления облика 
представлены в виде плоскостных рисунков фас 
и профиль с компьютерной обработкой, прибли-
жающей изображение к фотографии. 

Предварительно, на основе измерений че-
репа, по программе «Алгоритм внешности» рас-
считывают прижизненные размеры. Некоторые 
размеры головы получают путем прибавления 
толщины мягких тканей на определенных участ-
ках. Например, наибольшую ширину лица рас-
считывают на основе скулового диаметра, изме-
ренного на черепе, к которому добавляют 10 мм – 
толщина мягкого покрова в области наибольше-
го выступания скуловой дуги составляет 5 мм с 
каждой стороны. Некоторые другие размеры по-
лучают по специальным формулам, в которые 
закладывают черепные размеры, коррелирую-
щие с конкретным элементом внешности. 
Например, ширину ротовой щели рассчитывают 
на основе ширины зубной дуги. При исследова-
тельских работах по поиску соответствия при-
знаков лица и подлежащих структур черепа на 
лице испытуемого измеряли ширину рта, а затем 
просили улыбнуться и замеряли ширину зубной 
дуги на разных уровнях. Как показал статистиче-
ский анализ, варьирование этих двух признаков 
происходит согласованно, т.е. между этими при-
знаками наблюдается корреляционная зависи-
мость. Следовательно, используя статистиче-
ский аппарат, можно измерив на черепе ширину 
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зубной дуги, рассчитать прижизненную ширину 
рта у этого индивида. 

Графическая реконструкция опирается на 
предварительную большую работу по построе-
нию контуров головы на обводе черепа, сделан-
ном на специальном приборе диоптографе. На 
современном этапе часто прибегают к помощи 
3Д сканирования черепа и в этих случаях конту-
ры получают на основе 3Д модели. Далее на 
контуре черепа откладывают величины толстот 
мягких тканей по своду: от 5 мм в области лба 
до 7-8 мм в области затылка (на профиле); око-
ло 6мм на изображении анфас. Восстанавлива-
ют форму спинки носа, конфигурацию ротовой 
области и губ, накладывают ткани в области 
нижней челюсти и подбородка в соответствии со 
стандартами и индивидуальной морфологией 
черепа. Этот этап работы называется контурной 
реконструкцией. Глядя на контурные рекон-
струкции, легко видеть, как происходит это по-
строение, какую толщину тканей следует добав-
лять в различных участках черепа при работе 
над созданием контура головы. Существуют 
особые рекомендации для построения крыла 
носа и профиля спинки носа по контуру груше-
видного отверстия на черепе, восстановления 
глазной и ротовой областей лица, реконструкции 
формы бровей с учетом конфигурации верхнего 
края глазницы [Лебединская,1989; Рассказова с 
соавт., 2020]. 

 
 

Обнаружение останков. Историческая справка 
В июле 2022 г. в ЦФА обратились сотруд-

ники Фонда социальных проектов «Наследие» 
(г. Волгоград) с просьбой восстановить облик по 
найденным ими останкам итальянских воинов 
германской армии.  

Часть погибших была захоронена осенью-
зимой 1942 г. на территории Мальчевского сель-
ского поселения Миллеровского района Ростов-
ской области. Раскопки небольшого захоронения 
без опознавательных знаков, расположенного 
среди поля, проводились 21–23 мая 2022 года 
Фондом социальных проектов «Наследие» сов-
местно с поисковым отрядом «Дон» под руко-
водством В.Б. Евсегнеева (рис. 1). Информация 
о захоронении 25 декабря 1942 г. в районе 
аэропорта Миллерово погибших итальянских 
военных была получена от местного жителя. 

По небогатой сопровождающей атрибути-
ке, присутствовали только знаки отличия ита-
льянской армии, была установлена принадлеж-
ность военных к итальянской артиллеристской 
части. Личных вещей у солдат не было, они бы-
ли захоронены в положении на спине. Причина 
смерти у всех – тяжелые ранения. Скорее всего 
среди них не было высоких чинов, так как тех 
хоронили в гробах. А это погребение больше 
похоже на стихийное, воины были просто преда-
ны земле, тем более что военная часть попала в 
окружение и, по всей видимости, времени на 
строгое соблюдение обрядов не было. 

 

 
Рисунок 1. Раскопки захоронения на территории Мальчевского сельского поселения  

Миллеровского района Ростовской области проводились 21-23 мая 2022 года Фондом  
социальных проектов «Наследие» и поисковым отрядом «Дон».  

Фотографии предоставлены Фондом «Наследие» 
Figure 1. Excavations of the burial site on the territory of the Malchevsky rural settlement of the  
Millerovsky district of the Rostov region were carried out on May 21-23, 2022 by the Heritage  

Social Projects Foundation and the Don search team.  
The photos are provided by the Heritage «Nasledie» 
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Из доставленных в ЦФА останков, пригод-

ными для восстановления внешнего облика ока-
зались только три черепа, два из которых еще 
пришлось реставрировать из разрозненных фраг-
ментов, один череп был без нижней челюсти. 

В итоге антропологическую реконструкцию 
облика проводили по трем черепам из захоро-
нений № 1/3, № 1/4 и № 1/5 из раскопок 21–23 
мая 2022 года. 

 
Результаты 

По программе «Алгоритм внешности» на 
основе произведенных краниометрических из-
мерений рассчитывали прижизненные размеры 

головы [Веселовская, 2018]. Результаты этих 
расчетов представлены в таблице 1. 

Затем проводили описание качественных 
признаков и индивидуальных особенностей. Так, 
у индивида под номером 1/4 на нижней челюсти 
слева присутствовал всего один резец, вместо 
положенных двух. Это важная особая примета. 
После того, как получают полную возможную 
информацию об описательных и измерительных 
прижизненных параметрах головы, приступают к 
визуальному воспроизведению облика. 

Далее представляем контурные и графи-
ческие реконструкции по каждому индивиду (ри-
сунки 3–5) и описательную характеристику 
«Словесный портрет» троих солдат.  

Таблица 1. Прижизненные размеры головы в мм, рассчитанные на основе размеров черепа  
Table 1. Lifetime head dimensions (mm.) based on the size of the skull 

Размеры головы № 1/3 № 1/4 № 1/5 
Продольный диаметр 202 186 185 
Поперечный диаметр 145 152 159 
Наибольшая ширина лба 130 126 137 
Наименьшая ширина лба 102 107 113 
Ширина лица на уровне глаз 115 116 117 
Длина глазной щели 24 24,7 25 
Скуловой диаметр 137 139 139 
Ширина переносья 17,5 14,5 18 
Ширина спинки носа 26 22 23 
Ширина носа 33,5 32,7 34 
Расстояние между носогубными складками 51,2 49,6 52 
Ширина рта che–che 55,8 55,8 56,5 
Ширина подбородка 64 64 64 
Угловая ширина нижней челюсти 129 127 – 
Расстояние между наружными уголками глаз 88 89 – 
Расстояние между внутренними углами глаз 34 33,5 – 
Физиономическая высота лица 193,7 202 193 
Морфологическая высота лица от нижнего края бровей 134 145,5 – 
Высота лба 59,7 56,5 – 
Высота глазной щели 10 9,8 9,5 
Высота носа от нижнего края бровей 64 67 58 
Высота крыла носа 15 16 26 
Высота верхней губы 16 20 15,5 
Высота нижней челюсти 45,5 52,5 – 
Высота подбородка 27 29 – 
Высота уха 62,6 62,9 63 
Ширина уха 37,8 37,9 38 
Ширина кончика носа 27,3 26,7 – 
Высота кончика носа 22,8 21,5 – 
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Индивид № 1/3  

(рис. 2 a, b, c, d) 
На рисунке 2 представлены контурные и 

графические реконструкции, фас и профиль, вы-
полненные по этому черепу. 

При взгляде в профиль голова длинная и уз-
кая. Форма лица квадратная. Лицо относительно 
узкое и низкое. Лоб по высоте средний, широкий. 

Контур бровей дугообразный. Положение 
глаз горизонтальное. Скулы выступают в сред-
ней степени. Ширина носа средних значений. 

Нос визуально короткий, спинка его в профиль 
слегка выпуклая. Низкая верхняя губа, выступа-
ет вперед при взгляде в профиль относительно 
нижней. Ширина рта относительно небольшая. 
Подбородок низкий и по ширине средний. Воз-
раст, определенный по черепу, оценивается 
примерно в 20–30 лет. Из-за асимметрии линии 
смыкания зубов можно предположить некоторое 
смещение левого уголка рта вниз по отношению 
к правому. Особая примета – врожденное отсут-
ствие одного резца на нижней челюсти слева. 

а  б 

в  г 
Рисунок 2. Реконструкция облика по черепу № 1/3 

а) Контурная реконструкция, фас; б) контурная реконструкция, профиль; в) графический  
портрет, фас; г) графический портрет, профиль 

Figure 2. Reconstruction of the appearance of the skull №. 1/3 
a) Contour reconstruction, full face; b) contour reconstruction, profile; c) graphic portrait, full face;  

d) graphic portrait, profile 
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Индивид № 1/4 

(рис. 3 a, b, c, d) 
Голова средняя по ширине и длине. Фор-

ма лица ближе к треугольной. Лицо среднеши-
рокое. Лоб низкий и среднеширокий. Контур 
бровей прямой. Положение глаз горизонтальное. 
Складка верхнего века отсутствует. Скулы не 
выступают. Нос узкий и средний по высоте. 

Спинка носа при взгляде в профиль имеет не-
много извилистую форму. Губы выступают зна-
чительно. Верхняя губа выступает сильнее. Ро-
товая щель узкая. Нижняя челюсть высокая. 
Подбородок низкий и среднеширокий. Возраст, 
определенный по черепу, оценивается примерно 
в 20–30 лет. 

 

а  б 

в  г 
Рисунок 3. Реконструкция облика по черепу № 1/4 

а) Контурная реконструкция, фас; б) контурная реконструкция, профиль; в) графический  
портрет, фас; г) графический портрет, профиль 

Figure 3. Reconstruction of the appearance of the skull № 1/4 
a) Contour reconstruction, full face; b) contour reconstruction, profile; c) graphic portrait, full face;  

d) graphic portrait, profile 
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Индивид № 1/5  

(рис. 4 a, b, c, d) 
Голова короткая и широкая. Характерна 

овальная форма лица. Лицо среднеширокое. Лоб 
средневысокий и широкий. Контур бровей лома-
ный. Положение глаз горизонтальное. Скулы вы-
ступают слабо. Нос узкий, средний по высоте, вы-
ступает вперед значительно. Переносье широкое, 
спинка носа средняя. Верхняя губа короткая.  

 
Нижняя челюсть высокая. Возраст, определен-
ный по черепу, оценивается примерно в 20–30 
лет. К числу особых примет индивида 1/5, прежде 
всего, следует отнести выраженную асимметрию 
носовой области. При взгляде в анфас правое 
крыло носа выше другого. Также для него можно 
отметить значительное развитие надбровья и вы-
раженность складки верхнего века. 

а  б 

в  г 
Рисунок 4. Реконструкция облика по черепу № 1/5 

а) Контурная реконструкция, фас; б) контурная реконструкция, профиль; в) графический  
портрет, фас; г) графический портрет, профиль 

Figure 4. Reconstruction of the appearance of skull № 1/5 
Contour reconstruction, full face; b) contour reconstruction, profile; c) graphic portrait, full face;  

d) graphic portrait, profile 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2025: 163-175 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.1, pp. 163-175 • 

 

170 
Обсуждение 

Как государство Италия объединяется из 
разрозненных независимых республик (городов-
государств, таких как Венеция, Генуя, Флорен-
ция и др.) только в начале XIX века. До сих пор 
отдельно позиционируют себя такие этнические 
группы, как венецианцы, пьемонтцы, ломбард-
цы, лигурийцы, калабрийцы, сицилийцы и другие 
[БИЭ, 2010]. С этим связана и антропологиче-
ская неоднородность населения. Если на юге 
Апеннинского полуострова проживают народно-
сти, принадлежащие к средиземноморскому ва-
рианту большой европеоидной расы, то в цен-
тральных областях и, особенно, на севере 
встречаются представители балкано-кавказской 
и среднеевропейской малых рас [Рогинский, 
Левин, 1978]. Если рассматривать признаки, кото-
рые можно выявить на краниологическом матери-
але, то средиземноморская раса отличается узким 
длинным лицом и долихокефалией. Два других 
варианта европеоидной расы, зафиксированные 
антропологами на территории Италии, демонстри-
руют широкие размеры лица, более короткую в 
лобно-затылочном направлении голову. У балка-
но-кавказцев часто встречается короткая верхняя 
губа. Этот признак определяется на черепе путем 
измерения высоты верхней челюсти.  

Попробуем проанализировать внешность 
восстановленных воинов с точки зрения принад-
лежности к описанным расовым типам. Вполне 
понятно, что оценка эта выполняется условно, 
т.к. мы имеем дело с единичными случаями. Из 

троих индивидов № 1/3 является наиболее яр-
ким представителем средиземноморского типа, 
об этом говорят такие признаки, как долихоке-
фалия (головной указатель 72), узкое лицо, вы-
пуклая спинка носа. Можно предположить, что 
этот человек был выходцем с южных террито-
рий. Индивид под номером 1/4 характеризуется 
брахикефалией на границе с мезо, головной 
указатель 81,7. Лицо средней ширины. Здесь, 
скорее всего, можно говорить о принадлежности 
его к среднеевропейскому типу. Воин под номе-
ром 1/5 при жизни имел очень короткую в лобно-
затылочном направлении голову (указатель 86), 
значительно развитый надбровный рельеф, ши-
рокий лоб, короткую верхнюю губу. В данном 
случае, возможно, что он был носителем балка-
но-кавказского или среднеевропейского вариан-
та большой европеоидной расы. 

На сегодняшний день методика М.М. Ге-
расимова, дополненная современными техноло-
гиями, широко используется во всем мире и в 
том числе итальянскими учеными (рис. 5). Ярким 
примером и удачным результатом применения 
этого метода являются антропологические ре-
конструкции облика таких исторических лично-
стей, как Святой Антоний (рис. 6) и Франческо 
Петрарка (рис. 7), экспонированные в 2015 году 
в Университетском музейном центре г. Падуи на 
выставке «Лица. Многие лики истории человече-
ства» (Facce. I molti volti della storia umana) 
[Bezzi, 2016], а также в 2018 году на выставке 
«Imago animi. Лица из прошлого» в провинции г. 
Тренто [Carrara, Bezzi, 2018].  

 
Рисунок 5. Метод антропологической реконструкции, принятый в Италии, основанный  

на методике М.М. Герасимова 
Figure 5. The method of anthropological reconstruction adopted in Italy, based on the method of  

M.M. Gerasimov 
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Заключение 
Благодаря работам по научной рекон-

струкции облика мы имеем портреты трех ар-
тиллеристов немецкой армии итальянского про-
исхождения. Восстановление облика итальянцев 
представляет собой несомненный интерес, в 
том числе и с точки зрения визуального пред-
ставления антропологических типов, характер-
ных для населения Пиренейского п-ова. Портре-
ты, выполненные в технике приближения к фо-
тографии в ЦФА ИЭА РАН в рамках российско-
итальянского проекта «Забытые имена», дают 
уникальную возможность идентификации. Для 
этого нужно провести поиск фотоснимков воен-
нослужащих в архивах Италии и провести срав-

нение с портретами-реконструкциями. После 
отбора похожих фотографий необходимо прове-
дение идентификационной экспертизы для вы-
явления более точного сходства. 

 
Послесловие 

В рамках Сталинградской битвы во время 
проведения операции «Малый Сатурн» военные 
действия разворачивались в Ростовской обла-
сти, где часть немецкой армии попала в окруже-
ние. Там была уничтожена 8-я итальянская ар-
мия под командованием Итало Гарибольди. На 
эту группировку наступал Юго-западный фронт 
под командованием генерала Николая Федоро-
вича Ватутина. И в период с 16 по 30 декабря 

 
Рисунок 6. Реконструкция облика Святого Антония. Автор реконструкции Cicero Moraes  

(Arc-Team). Университет Падуи. Музей антропологии. 2014 
Figure 6. Reconstruction of the appearance of St. Anthony. The author of the reconstruction is 

 Cicero Moraes (Arc-Team). University of Padua. Museum of Anthropology. 2014 
 

 
Рисунок 7. Реконструкция облика Франческо Петрарки. Автор реконструкции Cicero Moraes 

(Arc-Team). Университет Падуи. Музей антропологии. 2015 
Figure 7. Reconstruction of the appearance of Francesco Petrarch. The author of the reconstruction is 

Cicero Moraes (Arc-Team). University of Padua. Museum of Anthropology. 2015 
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наступление было остановлено, а итало-
немецко-румынские части были отброшены к 
Миллерово и большей частью уничтожены [Фи-
лоненко, 2000].  

Сложно определить настоящее количе-
ство потерь, понесенных итальянцами в России. 
Общее число погибших и пропавших без вести 
оценивается в 90 тысяч человек из примерно 
220 тысяч, составлявших 8-ю итальянскую ар-
мию в России ARMIR. Некоторые историки, од-
нако, сравнивают количество потерь с числом, 
дислоцированных на передовой, называя цифру 
около 150 тысяч человек [Coltrinari, 2010]. 

Фонд Наследие занимается международ-
ными проектами по сохранению исторической 
памяти и дипломатической работой, связанной с 
возвращением останков иностранных воинов на 
Родину или перезахоронением их на специальных 
кладбищах. Ранее Фонд не обращался по поводу 
восстановления внешнего облика погибших. На 
этот раз было принято решение попытаться разо-
браться, кому принадлежали эти останки. 

После исследования останков итальянских 
солдат в ЦФА ИЭА РАН и выполнения графиче-
ских портретов-реконструкций в сентябре 2022 
года все материалы были переданы в Ассоциа-
цию международного военно-мемориального 
сотрудничества «Военные мемориалы», где 
находились до недавнего времени (Военные 
мемориалы, Электронный ресурс. URL: 
https://awm.ru/index.php/, дата обращения: 
27.04.2024). Как объяснил генеральный дирек-

тор ассоциации Иван Мирошниченко, раньше 
останки итальянских солдат перевозили на одно 
крупное захоронение в Италии и уже там прово-
дилась сортировка, где именно они будут погре-
бены. Для этого прилетал самолет военно-
воздушных сил Италии. Поскольку сейчас воз-
душное пространство между Италией и Россией 
закрыто, необходимо было проработать альтер-
нативную схему, позволяющую вернуть останки 
погибших воинов на родину. Так в январе 2024 
года, после проведения церемонии прощания с 
участием представителя посольства Италии в 
Москве и итальянского пастора, останки при-
шлось отправить как обычный коммерческий 
груз авиасообщением через Стамбул. После че-
го они прибыли в Венецию.  

30 января в военном пантеоне Карньякко в 
провинции Удине, где уже покоятся 8778 воинов, 
павших в России, была проведена церемония 
погребения с воинскими почестями. Перед захо-
ронением, железные ящики, завернутые в ита-
льянский «Триколор», с останками последних 
найденных воинов, были выстроены перед ал-
тарем для благословения (рис. 8) 

Останки зенитных артиллеристов, найден-
ные на территории Мальчевского сельского по-
селения Миллеровского района Ростовской об-
ласти, наконец обрели покой в крипте храма 
Карньякко. В ходе церемонии были также захо-
ронены 5 пехотинцев из Равенны и 8 альпийских 
солдат из дивизии Кунеэнсе, павших в районе 
Дона, двое из которых были идентифицированы 

 
Рисунок 8. Перед захоронением, железные ящики с останками воинов, завернутые в  

итальянский «Триколор», были выстроены перед алтарем для благословения 
Figure 8. Before the burial, iron boxes with the remains of the soldiers, wrapped in an Italian «Tricolor», 

were lined up in front of the altar for blessing 
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благодаря медальонам, которые носили на ше-
ях. Служба завершилась трогательными слова-
ми молитвы павших: «Я не вернулся в свой дом, 
потерявшись в вихре снега, льда и огня. Пожа-
луйста, Господи, для моего окончательного покоя 
позволь мне вернуться в свою родную землю»  
[Available at: 
https://www.ilgiornale.it/news/nazionale/i-soldati-
italiani-caduti-russia-tornano-casa-oltre-80-anni-
2275763.html. Accessed: 05.05.2024]. 
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THE ITALIAN PROJECT. FACIAL RECONSTRUCTION OF  

THE ITALIAN SOLDIERS KILLED AT STALINGRAD 
 

Introduction. The Center for Physical Anthropology Institute of Ethnology and Anthropology Russian 
Academy of Sciences conducts the project «Facial Reconstruction of the World War II Soldiers». The anthropol-
ogists are interested in the Great Patriotic War, drawing attention to military topics, and getting new reliable in-
formation about its participants, both about the heroes who ensured the victory of our country and about the sol-
diers of the enemy’s army. The three soldiers of Wehrmacht army of the Italian artillery unit who died at Stalin-
grad were studied. The work was carried out within the framework of the Russian-Italian project "Forgotten 
Names", initiated by the Chairman of the "Heritage" Fund for Social Projects (Volgograd) Victor Nikolayevich 
Vasilevsky. 

Materials and methods. The remains of three Italian soldiers were obtained. The reconstruction was car-
ried out according to the method of M.M. Gerasimov with the clarifications of his followers. 

Results and discussion. The Laboratory of Anthropological Reconstruction has been working for many 
years to refine the method developed by M.M. Gerasimov. The appearance of three Italian soldiers was restored 
taking into account the new developments in the area; then verbal portraits of their appearance were compiled. 
The reconstructions were handed over to Italy, where they will be compared with the photographs in personal 
files in military archives of those who fought in 1942 on the territory of the Volgograd and Rostov regions.  

Conclusion. On January 26, 2024, the remains of Italian soldiers were delivered to Venice. On January 
30, a burial ceremony was held with military honors in the military pantheon of Cargnacco (province of Udine). 

Keywords: craniofacial reconstruction; restoration of the appearance of fallen soldiers; Italian soldiers 
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