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Введение. Обсуждается история развития ауксологии человека в Московском университете 

имени М.В. Ломоносова как одного из направлений биологической антропологии. 
Результаты и обсуждение. Анализируются основные достижения университетской ауксо-

логической школы в XXI веке на фоне аналогичных исследований, реализуемых зарубежными уче-
ными. Основное внимание уделено влиянию климато-географических, социально-экономических, 
психоэмоциональных факторов на процессы роста и развития. Особое место в трудах ауксологов 
всего мира занимает проблема секулярной изменчивости морфофункциональных признаков. Рос-
сийскими учеными показано, что, в отличие от предыдущих десятилетий, существует транс-
формация вектора этих изменений в сторону макросомизации телосложения у российских детей, 
подростков и молодежи, увеличения жировой массы, снижения показателей массивности костяка и 
физической крепости организма, что в целом соответствует глобальным тенденциям, наблюда-
ющимся в других странах мира. Анализируются данные по секулярным изменениям компонентного 
состава тела, влияния ряда заболеваний на формирование физических особенностей населения, 
которые положены в основу таких прикладных разработок, как создание референтных графиков, 
таблиц и других средств оценки и диагностики индивидуальных и групповых ростовых паттернов. 
Важный аспект исследований университетских ауксологов – изучение воздействия физической 
активности на соматический статус детей и подростков, связанных с проблемами детско-
юношеского спорта и особенностями секулярного тренда у юных спортсменов. 

Заключение. Российскими ауксологами получены новые оригинальные результаты относи-
тельно направленности и скорости этих изменений на разных этапах жизненного цикла человека. 
Ауксологические исследования в МГУ включают в себя прикладные разработки, имеющие суще-
ственное практическое значение, в частности для целого ряда отраслей медицины и спортивной 
антропологии. Приводятся возможные перспективы будущих ауксологических исследований, вклю-
чающие продолжение изучения секулярного тренда, воздействия психоэмоциональных факторов 
на процессы роста и развития, расширение исследований в области спортивной антропологии, 
совершенствование методического сопровождения, работы с архивными материалами.  
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Введение 

Исследования роста и развития детей и 
подростков – а именно это является предметом 
ауксологии человека как составной части воз-
растной антропологии – всегда находились в 

центре внимания специалистов-антропологов, 
сотрудников Научно-исследовательского Инсти-
тута и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина и 
кафедры антропологии биофака МГУ. Мы неод-
нократно писали о том огромном вкладе, который 
внес в изучение процессов роста основатель 
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45 
отечественной антропологии, выдающийся рос-
сийский ученый В.В. Бунак. Даже простой пере-
чень основных вопросов, над которыми работал 
В.В. Бунак, обогащая науки о росте и развитии, 
займет немало места. Это периодизация онто-
генеза человека, анализ географической измен-
чивости морфологических показателей населе-
ния России и сопредельных стран, акселерация 
соматического развития и связанные с ней изме-
нения: их направление, интенсивность и согласо-
ванность; влияние социально-экономических фак-
торов на внутригрупповую дифференциацию пока-
зателей роста и развития; построение 
теоретических моделей ростовых кривых, методи-
ки оценки физического развития, разработка и 
усовершенствование методов антропологиче-
ских исследований и многое другое [Бунак, 1932, 
1941, 1968, 1972].  

Еще одно имя, которое необходимо упо-
мянуть в рамках этого очень краткого историче-
ского экскурса, – П.Н. Башкиров, один из круп-
нейших специалистов по изучению физического 
развития детского и взрослого населения Рос-
сии [Башкиров, 1962], много лет преподававший 
на кафедре антропологии МГУ.  

Ориентиры, обозначенные основополож-
никами направления, в дальнейшем успешно 
развивались замечательной плеядой сотрудни-
ков Института и кафедры антропологии, среди 
которых можно назвать много известных имен.  

В настоящей статье дан краткий обзор по-
следних достижений коллектива антропологов, 
ведущих свои исследования в рамках программ 
Московского университета и посвятивших эти 
исследования проблемам роста и развития. В 
значительной степени эта задача облегчена 
публикацией трех фундаментальных обзоров 
Е.Ю. Пермяковой, где подробно проанализиро-
ваны достижения коллег-ауксологов на основа-
нии их публикаций в журнале «Вестник Москов-
ского университета. Серия XXIII. Антропология» 
за прошедшие15 лет [Permyakova, 2023a,b; 2024]. 

 
Актуальные проблемы ауксологии 

Современная ауксология человека вклю-
чает в себя следующие основные направления 
исследований: изучение и выявление законо-
мерностей ростового процесса с привлечением 
математического описания и моделирования; 
мониторинг индивидуального роста для целей 
практической медицины с целью выявления и 
терапии ростовых нарушений; изучение популя-
ционных аспектов ростового процесса, в частно-

сти, в связи с влиянием тех или иных факторов, 
как генетических, так и средовых, с последую-
щим использованием полученных данных в при-
кладных целях, для разработки референтных 
таблиц и графиков, ростовых популяционных 
стандартов [Година, 2010].  

Остановимся более подробно на послед-
нем из направлений ауксологических исследо-
ваний, так как именно влиянию факторов среды 
на процессы роста и развития посвящено 
наибольшее количество работ в анализируемом 
пространственно-временном континууме.  

 
Влияние средовых факторов на процессы роста 

 и развития  

В самом общем виде можно сказать, что 
рост обусловлен действием генетических (эндо-
генных) и средовых (экзогенных) факторов, при-
чем его реализация на каждом этапе онтогенеза 
есть результат вероятностного процесса и су-
щественно зависит от благоприятного или не-
благоприятного воздействия условий среды, 
называемых также «модификаторами». 

Генетические аспекты были лишь отчасти 
затронуты в исследованиях университетских 
ауксологов в связи с изучением проблемы ожи-
рения Э.А. Бондаревой с соавторами [Бондаре-
ва, Година, 2013; Бондарева с соавт., 2019].  

В последние годы экологические пробле-
мы приобретают особое значение в связи с гло-
бальными изменениями климата и среды наше-
го обитания. Вопросы охраны природы, вредных 
последствий антропогенной деятельности и об-
ратного неблагоприятного воздействия средо-
вых факторов на человека не сходят со страниц 
научных и научно-популярных изданий. 

Взаимоотношения между организмом и 
средой не остаются постоянными, как не явля-
ются постоянными и средовые факторы. Они 
разделяются на абиотические, включающие в 
себя основные физические характеристики 
(температура, влажность, инсоляция, ландшафт, 
химический состав почв и т.д.), биотические, к 
которым относятся, например, инфекционные 
агенты, а также социальные факторы. При этом 
у человека именно последние опосредуют дей-
ствие первых двух групп факторов [Харитонов с 
соавт., 2004].  

Обсуждение такой широкой проблемы, как 
воздействие факторов окружающей среды на 
процессы роста и развития неизбежно требует 
установления четких ограничительных рамок. В 
настоящем обзоре рассмотрены следующие 
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факторы-модификаторы: климатогеографиче-
ские, социально-экономические, урбанизация и 
загрязнение. Необходимо подчеркнуть, что вы-
деление этих факторов в чистом виде весьма 
условно: их действие на человеческие популя-
ции зачастую взаимосвязано, что затрудняет 
оценку доли влияния какого-либо одного факто-
ра или группы факторов. 

 
Климатогеографические (природные) факторы 

Вопрос о влиянии географической среды 
обитания на рост и развитие представляется 
особенно важным, поскольку он является суще-
ственной частью общей проблемы адаптации 
человека к условиям внешней среды, занимаю-
щей одно из центральных мест в комплексе наук 
о человеке. 

Эта группа факторов включает такие ха-
рактеристики, как химический состав воды и 
почв, температура, влажность, количество кис-
лорода во вдыхаемом воздухе, инсоляция и т.д. 

В современном мире исследователи 
крайне редко сталкиваются с влиянием одних 
только природных условий, так как человек пря-
мо или косвенно меняет свой биотоп. Именно 
поэтому в большинстве работ учитывается куль-
турный компонент адаптации, т.е. комплекс со-
циально-экономических факторов, которые из-
меняют воздействие биогеографических усло-
вий на человеческую популяцию [Алексеева, 
1977, 1986, а, б; Миклашевская с соавт., 1988; 
Bogin, 2020]. В более или менее чистом виде 
влияние климатогеографических факторов про-
слеживается на примере популяций, обитающих 
в экстремальных условиях, как, например, тро-
пики или высокогорная гипоксия. 

Анализируя влияние климатогеографиче-
ских факторов на показатели роста и развития 
необходимо упомянуть об обширных проектах, 
предпринятых в последние годы антропологами 
МГУ: речь идет о проекте, посвященном 300-
летию основателя Московского университета 
М.В. Ломоносова, а также о нескольких проектах, 
осуществленных учеными МГУ совместно со спе-
циалистами Монгольского национального инсти-
тута физической культуры с 2010 по 2020 г.1 

В результате изучения показателей роста 
и развития детей и подростков г. Архангельска и 
Архангельской обл. [Година с соавт., 2011] был 
выявлен четкий урбанизационный градиент, од-

                                                 
1 В рамках этих проектов защищено несколько 

кандидатских и докторская диссертация. 

нако при сравнении полученных результатов с 
соответствующими данными по детям и под-
росткам мегаполиса Москвы четкого влияния 
климата выявлено не было и полученные разли-
чия трактовались в контексте влияния социаль-
но-экономических факторов.  

О сходных морфофункциональных харак-
теристиках русских детей грудного возраста вне 
зависимости от климата сообщает А.К. Горбаче-
ва [Горбачева, 2015]. В то же время межгруппо-
вой метаанализ показателей роста детей груд-
ного возраста различных этнических групп вы-
явил наличие западно-восточного и широтного 
градиентов [Горбачева, Федотова, 2017; 
Gorbacheva, Fedotova, 2022]. Этими же авторами 
выявлено ухудшении физических характеристик 
детей грудного возраста в связи с антропоген-
ным загрязнением [Горбачева, Федотова, 2022]. 
Западно-восточный градиент изменений длины 
тела выявлен также и у новорожденных [Боров-
кова с соавт., 2012].  

Сообщается, что климатогеографические 
факторы влияют на величину полового димор-
физма морфологических признаков. Это показа-
но на примере 3-х и 6-летних детей республик 
бывшего СССР (1960-е – 1970-е гг. обследова-
ния). Значения коэффициента полового димор-
физма для массы тела и обхвата груди обсле-
дованных детей обнаруживают небольшие от-
рицательные корреляции с географической 
широтой, что может свидетельствовать о боль-
шем единообразии адаптивных реакций на бо-
лее экстремальные климатические условия [Фе-
дотова, Горбачева, 2023а]  

Прекрасный пример дифференциации 
морфофункциональных показателей под влия-
нием климатогеографических факторов получен 
на примере обширных материалов обследова-
ния монгольских детей и подростков. На основа-
нии совместного российско-монгольского ком-
плексного антропологического обследования 
13 477 монгольских школьников 8–17 лет, про-
живающих в различных регионах страны (горно-
таежной, степной и пустынной зонах), которые 
представляют собой основные экологические 
ниши Монголии, были проанализированы ассо-
циации изученных показателей с особенностями 
климата. В качестве контрольной группы была 
использована городская выборка как наиболее 
изученная среди монгольского населения (в 
анализ вошли только дети и подростки, родив-
шиеся и проживавшие в г. Улан-Баторе). Уста-
новлено, что школьники, проживающие в горно-
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таежной зоне и столице республики, характери-
зуются максимальными средними значениями 
изученных параметров. В случае жителей Улан-
Батора основное влияние на формирование 
этих параметров оказывают социально-
экономические факторы. При этом воздействие 
стрессогенных факторов городской среды обу-
словливает повышение показателей гемодина-
мической системы. Близость рассмотренных ха-
рактеристик у жителей степной и пустынной зон 
является следствием относительного сходства 
климатических условий и физических нагрузок 
[Godina et al., 2021]. 

Важным фактором-модификатором явля-
ется высокогорная гипоксия, оказывающая вли-
яние на физическое развитие детей и подрост-
ков. Анализ собранных ранее в высокогорных 
районах Киргизии антропометрических данных 
еще раз убедительно показал существенное за-
медление процессов роста на больших высотах, 
с относительно меньшим отставанием размеров 
грудной клетки, что может интерпретироваться 
как адаптация организма к условиям высокого-
рья [Степанова, Година, 2015].  

В совместном российско-израильском ис-
следовании было проведено сравнение процес-
сов роста и развития у детей и подростков в эн-
догамной немодернизированной популяции бе-
дуинов Южного Синая и в двух израильских 
выборках. Установлены существенные отличия в 
морфологических характеристиках, выражающи-
еся в меньших тотальных размерах тела, абсо-
лютных и относительных величинах жировой 
массы тела. У бедуинских мальчиков по сравне-
нию с еврейскими более длинные конечности и 
их сегменты. При общем замедлении годовых 
прибавок по большинству признаков дистальные 
сегменты конечностей у бедуинских мальчиков 
растут быстрее проксимальных и достоверно 
превосходят соответствующие значения по ев-
рейским детям. По мнению авторов, специфика 
бедуинской группы в более отчетливом дисталь-
но-проксимальном градиенте роста конечностей. 
В целом более пологий характер ростовых кри-
вых, меньшие годовые прибавки по длине тела, 
плечевому и тазовому диаметрам, окружности 
груди, силе сжатия рук подтверждают принад-
лежность бедуинской выборки к кругу немодерни-
зированных популяций. Анализ встречаемости 
конституциональных типов по схеме Штефко-
Островского свидетельствует о преобладании 
торакального типа телосложения у бедуинских 
мальчиков, что интерпретируется в свете адапта-

ции к аридному климату пустыни [Чумакова, Ко-
былянский, 2015; Chumakova, Kobyliansky, 2019].  

В работе В.А. Бацевича с соавторами [Ба-
цевич с соавт., 2014] показано, что климатогео-
графические факторы не оказывают существен-
ного влияния на темпы скелетного созревания 
детей и подростков. Замедленные темпы онтоге-
неза найдены у подрастающего поколения раз-
ных этносов на территориях с умеренным, суб-
тропическим, резко континентальным климатом и 
в ландшафтно-географических условиях равнин и 
среднегорья Таджикистана (русские, абхазы, та-
джики, монголы, тувинцы).  

На замедление физического роста может 
оказывать влияние такие природные факторы, 
как недостаток железа и йода [Степанова с со-
авт., 2010; Козлов, Атеева, 2011].  

Изучение русских школьников Арзамасско-
го региона Нижегородской области позволило 
выявить большие средние значения тотальных 
размеров тела на фоне чувашской группы, про-
живающей с ними в непосредственной близости. 
Анализ перцентильных кривых ИМТ обследо-
ванного контингента позволяет говорить о сдви-
ге границ вариации показателя в большую сто-
рону у русских, особенно в области повышенных 
значений показателя, соответствующих избы-
точной массе тела и ожирению. Анализ темпов 
онтогенеза с использованием возраста менархе 
подтверждает более раннее половое созрева-
ние школьниц Нижегородской области. При 
этом, однако, его межпоколенный анализ под-
тверждает продолжение акселерационных про-
цессов в группе чувашей, в то время как у ниже-
городцев аналогичной тенденции обнаружено не 
было. Продолжение акселерационных процес-
сов в группе чувашей свидетельствует о нахож-
дении этой группы в условиях меньшей соци-
альной стабильности [Пермякова с соавт., 2022]. 

Таким образом, резюмируя вопрос о влия-
нии климата можно с определенностью утвер-
ждать, что климатогеографические условия оби-
тания выступают в роли модификаторов в том 
случае, если оказываются экстремальными, и 
что они как правило дополняют и усиливают 
действие социально-экономических факторов 
(как в случае с обитателями высокогорья или 
бедуинами Синая). 

 
Социально-экономические факторы 

Значительную роль в формировании сома-
тических особенностей организма ребенка на всем 
протяжении роста и развития играют социально-
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экономические и демографические факторы, 
такие, как образование родителей, их профес-
сия, семейный доход, жилищные условия, число 
детей в семье, порядковый номер ребенка при 
рождении, длительность интервала между рода-
ми, возраст отца и матери и др. Очевидно, что 
все эти факторы оказывают непрямое влияние на 
процессы роста и созревания. Это скорее кос-
венные модификаторы, которые тем не менее 
связаны с факторами непосредственного дей-
ствия, такими, как статус питания и состояние 
здоровья детей. Дополнительную роль в этом 
комплексе могут играть также психоэмоциональ-
ные факторы и степень физической активности.  

Социально-экономическим факторам от-
водится огромная роль в трансформации про-
цессов роста и развития. Б. Богин в третьем из-
дании своего фундаментального труда «Patterns 
of Human Growth» вводит понятие СЭПЭ-
факторов (SEPE-factors), играющих ключевую 
роль в развитии ребенка. На первом месте в этом 
списке стоят социально-экономические условия 
жизни, далее, политические трансформации и 
эмоциональные факторы [Bogin, 2020, 2023]. 

Влияние социально-экономических факто-
ров на биологические характеристики человека 
проявляется на всех стадиях онтогенеза. В ли-
тературе приводятся данные о влияние СЭС, в 
частности, уровня дохода семьи и образования 
матери, на вес тела новорожденных [Martinson, 
Reichman, 2016]. Зависимость размеров тела от 
социально-экономических факторов у новорож-
денных и детей грудного возраста продемон-
стрирована в работах Т.К. Федотовой и А.К. Гор-
бачевой [Федотова, Горбачева, 2017]. 

В исследовании А.И. Козлова и Г.Г. Вер-
шубской была проанализирована связь массы 
тела при рождении с некоторыми социальными 
и биологическими факторами. На обширном ма-
териале, охватывающем представителей раз-
личных этнических, расовых и социальных групп 
населения РФ, была разработана математиче-
ская модель, описывающая около 30% изменчи-
вости массы тела новорожденных. Наиболее 
значимыми факторами авторы считают гестаци-
онный возраст и массу тела матери. В качестве 
модификаторов, оказывающих дополнительное 
влияние на вес тела при рождении, называются 
брачный статус, место жительства (село или 
город) матери, порядковый номер рождения ре-
бёнка, возраст матери, ее длина тела и гемогло-
бин крови [Вершубская, Козлов, 2020]. 

Образование родителей является одним 
из важнейших детерминантов развития подрас-
тающего поколения. На эту тему написано мно-
жество работ, выполненных ауксологами в раз-
ных странах мира. Однако далеко не всегда это 
можно объяснить, как прямой результат более 
высоких доходов семьи вследствие более высо-
кого уровня образования родителей. 

А.К. Горбачева и Т.К. Федотова [Федотова, 
Горбачева, 2022], анализируя соматические 
различия в связи с комплексом факторов семей-
ной среды московских детей 3–7 лет, приходят к 
важным выводам о том, что повышение профес-
сионального и образовательного уровня роди-
телей ассоциируется с укрупнением размеров 
тела потомства и что этот эффект в большей 
степени связан с умением родителей организо-
вать здоровое пространство для воспитания ре-
бенка в виде рациональной структуры питания, 
режима дня, физических нагрузок и т.д., нежели 
с уровнем доходов.  

Значительное число исследований посвя-
щено влиянию социально-экономического стату-
са семьи на развитие детей и подростков 
школьного возраста. С повышением СЭС увели-
чивается средняя длина тела детей, ускоряются 
процессы полового созревания, т.е. задейство-
ванными оказываются обе оси ростового про-
цесса – и изменение размеров тела, и измене-
ние скоростей роста [Година, Задорожная, 1990, 
2010; Tanner, 1986; Cavelaars et al., 2000; 
Fudvoye, Parent, 2017]. При этом ведущим пока-
зателем, оказывающим влияние на морфофунк-
циональные признаки, остается, как уже неодно-
кратно подчеркивалось, уровень образования 
родителей, в первую очередь матери, и количе-
ство детей в семье [Задорожная, 20152, 2017; 
Задорожная c соавт., 2015; Задорожная, Щупло-
ва, 2022].  

В обсуждении влияния социально-
экономических факторов на процессы роста и 
развития, в том числе и в контексте секулярных 
изменений, нельзя не упомянуть о том, какое 
воздействие на растущий организм оказывают 
социально-экономические кризисы, политиче-
ские трансформации, войны и другие подобные 
события. [Bogin, 2020, 2021].  

                                                 
2 Задорожная Л.В. Динамика различий в размерах 

тела российских детей в зависимости от социального 
статуса семьи // Антропология в Московском универси-
тете: к юбилею МГУ: Сборник научных статей. [Элек-
тронный ресурс] М.: 2015. С. 223–234. 1 CD-ROM. – Загл. 
с этикетки диска). 
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49 
Продемонстрируем это на примере изуче-

ния в течение 30 с лишним лет секулярных сдви-
гов у детей и подростков г. Сухум, Республика 
Абхазия. По данным трех поперечных времен-
ных срезов (1980, 2005 и 2012 г.) проанализиро-
вана временная динамика основных характери-
стик физического развития городских абхазских 
детей на фоне меняющихся условий жизни. 
Установлено тормозящее влияние тяжелых 
условий жизни на рост и развитие детей. Школь-
ники 2005 г. обследования характеризуются 
меньшими значениями тотальных размеров тела 
относительно своих сверстников и сверстниц, 
обследованных в 1980 и 2012 г., что следует 
рассматривать как результат воздействия тяже-
лых условий жизни во время войн и социальных 
потрясений на физическое развитие и ростовые 
процессы, особенно отразившиеся на детях, пе-
реживших эти тяготы в первые годы жизни [Ко-
коба с соавт., 2018; Кокоба,2024]. 

 
Факторы урбанизации 

Урбанизация – один из наиболее мощных 
процессов, испытываемых современным чело-
вечеством. Одна из классических тем ауксологи-
ческих исследований, тесно связанная с преды-
дущей, заключается в сравнении морфофункци-
ональных показателей в группах городских и 
сельских детей и подростков.  

Городское население формируется под 
воздействием разнообразных генетических и 
средовых факторов, причем эти последние но-
сят в основном антропогенный характер [Алек-
сеева, 1986б]. Комплекс условий, свойственных 
современному городу, образует экосистему, 
специфические особенности которой характери-
зуются влиянием различных воздействий, как 
положительных (социально-гигиенические усло-
вия, медицинская помощь и т.д.), так и отрица-
тельных воздействий (загрязнение среды, пси-
хоэмоциональные стрессы и т.д.).  

Как уже отмечалось, доказано влияние 
места проживания матери на вес тела новорож-
денных [Вершубская, Козлов, 2020]. О проблеме 
смены населения в городах и направленной из 
села в город миграции, приводящей в итоге к 
сближению основных физических характеристик 
у детей и подростков города и села на примере 
жителей русского Севера, сообщает Л.В. Задо-
рожная [Задорожная, 2017]. 

Традиционно считалось, что городские де-
ти и подростки выше ростом, более долихо-
морфны, раньше созревают, тогда как их сель-

ские сверстники отличаются большей брахи-
морфностью и физической крепостью [Башки-
ров, 1962]. Однако по данным обследования де-
тей г. Архангельска и Архангельской обл., в по-
следние десятилетия происходит сближение 
морфофункциональных показателей у городских 
и сельских детей и подростков, в том числе и по 
силовым показателям, на примере силы сжатия 
кисти [Година с соавт., 2011]. Сходные результа-
ты получены и для молодежи Москвы [Негашева 
с соавт., 2020].  

Подобное сопоставление было проведено 
и на материалах обследования монгольских де-
тей и подростков. Анализ показал, что по вели-
чине тотальных размеров тела монгольские го-
родские школьники обоего пола опережают сво-
их сельских ровесников, причем, более явно 
тенденция выражена в случае девочек. Большие 
показатели силы сжатия кисти традиционно за-
фиксированы у сельских мальчиков в младших 
школьных возрастах, однако с возрастом эта 
тенденция меняется, что может быть интерпре-
тировано в свете социально-экономических раз-
личий, обусловливающих большую доступность 
занятий спортом в крупных городах [Година с 
соавт., 2019]. 

Прямым дополнением к этой теме служит 
и проблема влияния условий жизни, непосред-
ственно жилищных условий, на особенности со-
матического статуса детей и подростков. 
Наблюдаемые различия в показателях физиче-
ского развития обследованных детей и подрост-
ков в зависимости от разных жилищных условий 
в пределах одного города можно рассматривать 
в свете классических различий, обусловленных 
градиентом урбанизации. Так, было показано, 
что дети и подростки, проживающие в квартирах, 
имеют большие средние значения тотальных раз-
меров тела. Поскольку условия проживания можно 
связать с социально-экономическим статусом 
семьи, вывод о положительном влиянии этих 
факторов на показатели физического развития 
детей и подростков очевиден [Пермякова с со-
авт., 2024].  

Оценка соотносительной динамики уровня 
полового диморфизма морфологических пара-
метров сельских и городских детей одного реги-
она (территория бывшего СССР) выявила 
меньшие значения уровня полового диморфиз-
ма весоростовых показателей у городских детей, 
т. е. большую синхронность ростовых процессов 
при усилении степени урбанизации, что являет-
ся, по мнению авторов, следствием улучшения 
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50 
качества среды (медицинское обслуживание, ка-
чества питания, социально-экономический статус 
семьи и т.д.) [Федотова, Горбачева, 2023а].  

 
Секулярный тренд 

Проблема акселерации/акцелерации сома-
тического развития, или секулярного трен-
да/трендов/изменений тесно связана с обсуждае-
мыми выше факторами, влияющими на рост и 
развитие. Несмотря на огромное количество ра-
бот, написанных об этих биосоциальных процес-
сах, их изучение продолжается с достаточной сте-
пенью интенсивности, в том числе и в МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Это связано не только с разре-
шением фундаментальных проблем ауксологии 
человека относительно векторов и величин секу-
лярной изменчивости, но и с решением ряда прак-
тических и прикладных задач, включая разработку 
региональных стандартов и референтных таблиц 
для оценки тех или иных показателей соматиче-
ского статуса современного населения. 

В России обширные исследования по изу-
чению секулярной динамики новрожденных и 
детей раннего возраста проведены Т.К. Федото-
вой и А.К. Горбачевой. По данным этих авторов, 
эпохальная динамика соматического развития 
современных московских детей раннего возрас-
та от одного года до трех лет обоего пола про-
является в увеличении костных габаритных раз-
меров тела – длины, диаметров плеч и таза – и 
уменьшении показателей жироотложения: вели-
чины кожно-жировой складки под лопаткой на 
всем рассматриваемом возрастном интервале и 
величины кожно-жировой складки на трицепсе в 
12-месячном возрасте. Описанные закономер-
ности наиболее явно фиксируются в 12-
месячном возрасте и затем уменьшаются к трем 
годам [Федотова, Горбачева, 2016]. 

При анализе ростовых процессов город-
ских детей из разных регионов России и бывше-
го СССР эти же авторы, в частности, показали, 
что гетерохронность временной динамики раз-
ных показателей физического развития ново-
рожденных и грудных детей приводит к секуляр-
ному усилению лептосомности их телосложения. 
Временная динамика увеличения длины тела 
свидетельствует о секулярном ускорении ске-
летного развития детей на раннем этапе жиз-
ненного цикла, характерном для детей обоего 
пола в разные периоды онтогенеза: новорож-
денные (около 2 см) и младенцы (3,8–4,7 см). 
Данная тенденция сочетается с временной ста-
бильностью показателя массы тела у детей обо-

его пола в периоде новорожденности и грудном 
возрасте, свидетельствуя о временном усилении 
лептосомности детей на старте онтогенеза. По-
казано разное направление временной динами-
ки окружности груди у новорожденных и грудных 
детей. Временная динамика увеличения окруж-
ности груди у новорожденных обоего пола ниве-
лируется к возрасту 12 месяцев. У новорожден-
ных с 1950-х по 2000-е гг. окружность головы 
уменьшается на 1,1–1,2 см, что соответствует 
многократно отмеченному в литературе тренду 
сужения таза рожениц. Для 12-месячных детей 
отмечается временная стабильность данного 
размера на протяжении 40 лет с 1950-х по 1990-е 
гг. Секулярное отставание в приросте окружности 
головы новорожденных компенсируется к концу 
первого года жизни [Федотова, Горбачева, 2017]. 

Степень урбанизации вносит свой вклад в 
секулярную динамику полового соматического 
диморфизма: временнáя динамика полового ди-
морфизма и секулярная макросомизация маль-
чиков сравнительно с девочками более интен-
сивна при более высокой степени антропогенной 
нагрузки среды Анализ динамики полового ди-
морфизма для московских детей позволил уста-
новить уменьшение величины полового сомати-
ческого диморфизма в 1970-х или временнýю 
макросомизацию московских девочек в сравне-
нии с мальчиками [Федотова, Горбачева, 2023б] 

Работы, посвященные изучению секуляр-
ных изменений у детей младшего возраста, до-
статочно редки. Гораздо большее число иссле-
дователей анализируют последствия секуляр-
ных изменений у детей школьного возраста, 
подростков и молодежи. Причины более частого 
обследования представителей этих стадий жиз-
ненного цикла связаны с большей доступностью 
данных, как в смысле самой возможности про-
ведения обследований, так и наличия архивных 
материалов для дальнейшего сопоставления. 

Секулярные изменения морфофункцио-
нальных показателей продемонстрированы на 
детях и подростках 7–17 лет Москвы, Архан-
гельска, других регионов России. В частности, 
было показано, что на рубеже XX и XXI столетий 
у подростков менялись не только сами размеры, 
но и форма тела, что вполне согласовывалось с 
определением секулярного тренда, сформули-
рованном Б. Богином [Bogin, 1999]. Подростки и 
молодежь, особенно женского пола, проживаю-
щие в крупных городах, характеризовались бо-
лее удлиненной, лептосомной формой тела 
[Негашева, Мишкова, 2005; Година, 2009 и др.]. 
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Еще более неожиданной оказалась установлен-
ная тенденция к удлинению пропорций головы и 
лица, трактуемая нами как часть общего тренда 
к удлинению пропорций тела [Godina, 
Khomyakova, 2024]. 

Огромное место в изучение секулярных 
изменений у молодого поколения России зани-
мают работы сотрудников кафедры антропологии 
биофака МГУ имени М.В. Ломоносова под руко-
водством М.А. Негашевой. На материалах антро-
пометрического мониторинга московских студен-
тов, преимущественно первокурсников МГУ, про-
водившегося ежегодно с 2000 по 2018 г., 
установлено, что во второй половине XX века у 
юношей и девушек наблюдался процесс секуляр-
ного увеличения длины тела со стабилизацией 
этого показателя у обоих полов с начала 2000-х 
гг. Средние значения массы тела и показателей, 
связанных с развитием жироотложения, увеличи-
вались на протяжении всего анализируемого пе-
риода: с 1970-х гг. до настоящего времени. Одно-
временно с этим наблюдалось незначительное, 
но статистически достоверное снижение массив-
ности скелета. Этими исследователями построе-
на оригинальная модель взаимосвязей секуляр-
ной динамики размеров тела с влиянием факто-
ров различной природы (вариабельностью 
меняющихся во времени некоторых экологиче-
ских, социально-экономических и демографиче-
ских показателей), основанная на статистически 
значимых коэффициентах корреляции Спирмена 
и отражающая доминирующий вклад социально-
экономических показателей в секулярные изме-
нения параметров телосложения современной 
московской молодёжи. В эту модель вошли мно-
гие важные экологические и социально-
экономические показатели, в том числе и коэф-
фициент социального неравенства, так называе-
мый коэффициент Джини [Негашева с соавт., 
2020; Negasheva et al., 2024].  

В другой работе этого же коллектива ав-
торов оцениваются временные сдвиги в разви-
тии жирового компоненты у московской молоде-
жи [Зимина с соавт., 2021]. Как уже упоминалось 
выше, на рубеже 20–21 столетий была зафикси-
рована астенизация телосложения у молодежи, 
в первую очередь у девушек, что позволило нам 
даже создать в свое время актуальный слоган 
«от матрешки к Барби», имея в виду как стеоре-
типы массовой культуры, так и их реальное во-
площение в физических особенностях населе-
ния [Година, 2009]. 

Однако, как показало исследование Зими-
ной с соавторами [Зимина с соавт., 2021], на 
протяжении первой четверти XXI в. тенденция 
меняется в сторону глобальных закономерно-
стей увеличения жирового слоя. Были проана-
лизированы изменения индекса массы тела и 
показателей жироотложения у московской моло-
дёжи в 2000–2018 гг. За изученный период вре-
мени средние значения ИМТ, 5-й и 15-й перцен-
тили имели слабую положительную временную 
динамику. 85-й и 95-й перцентили продемон-
стрировали большую скорость увеличения зна-
чений, особенно в группе девушек. За последние 
19 лет частота встречаемости повышенного жи-
роотложения среди девушек возросла с 5,2 до 
10,5%; а ожирения – с 1,7 до 4,6%. Для юношей 
не наблюдалось достоверного увеличения ча-
стот встречаемости повышенного жироотложе-
ния за изученный отрезок времени. Полученные 
результаты интерпретируются в свете риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
других проблем со здоровьем, связанных с по-
вышенным жироотложением.  

Помимо морфологических характеристик 
на материалах комплексного медико-
антропологического обследования студентов 
Московского университета в 2002–2003 гг. и в 
2013 г. были проанализированы и основные па-
раметры телосложения, и функциональные по-
казатели сердечно-сосудистой системы, рассчи-
таны пульсовое давление и адаптационный по-
тенциал по формуле Р.М. Баевского. Показано 
продолжение секулярного тренда по увеличе-
нию массы тела: на 3,3 кг за декаду у юношей 
(p=0,021) и на 1,8 кг за декаду у девушек 
(p=0,098). Выявлено ухудшение показателей 
сердечно-сосудистой системы: за 10 лет частота 
встречаемости брадикардии и тахикардии до-
стоверно увеличилась у обоих полов. В начале 
тысячелетия для большинства (75,1%) юношей 
и (71,6%) девушек характерен удовлетворитель-
ный уровень адаптации. По прошествии 10 лет 
его доля уменьшилась до 44,1% у юношей 
(p=0,0000) и до 51,7% у девушек (p=0,034). Зна-
чительно увеличилось число случаев срыва 
адаптации. Динамика изменений морфофункци-
ональной адаптации отражает ухудшение физи-
ческого развития и соматического здоровья со-
временной студенческой молодежи. Отмечен-
ные тенденции следует учитывать при 
планировании оздоровительных программ, 
направленных на раннюю профилактику сердеч-
но-сосудистых заболеваний и повышение адап-
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тационных возможностей современной молоде-
жи [Зимина с соавт., 2020]. Результаты подоб-
ных исследований носят комплексный медико-
биологический характер и могут быть использо-
ваны в прикладных целях. 

Интересные данные с точки зрения теоре-
тической ауксологии получены в результате об-
следования детей и подростков Монголии. На 
материалах, собранных в ходе антропологиче-
ского обследования мальчиков и девочек 9–
17 лет в г. Улан-Батор в 2011 г. и материалах, 
собранных там же в 1989 г. [Uranchimeg, 2000] 
проведен анализ закономерностей секулярной 
изменчивости. По большинству антропометри-
ческих показателей обнаружены достоверные 
различия между монгольскими детьми и под-
ростками двух серий измерений. Наблюдаемые 
различия возникают в результате достижения 
тех же средних значений признака у современ-
ных подростков на 1–2 года раньше, чем в 1980-
е годы. Масштаб секулярных изменений показа-
телей «роста» и «развития» различен для маль-
чиков и девочек: у юношей больше изменяются 
средние размеры, у девушек – сроки развития 
половых признаков. Увеличение обхватных раз-
меров, наблюдаемое у современных школьников 
Монголии, связано, в первую очередь, с увели-
чением жирового компонента, что в целом сов-
падает с глобальными тенденциями мирового 
масштаба [Godina et al., 2019]. 

Заключая обзор исследований, посвящен-
ных секулярному тренду, остановимся, хотя бы 
кратко, на интерпретации и трактовке причин 
этого биосоциального явления глобального 
масштаба. Предлагается достаточно много гипо-
тез относительно причин изменения размеров 
тела населения различных стран. Однако 
наиболее распространенной остается интерпре-
тация причин секулярного тренда вследствие 
улучшения социально-экономических условий 
жизни, выражающихся в более качественном 
питании, улучшении санитарно-гигиенических 
навыков, развитии системы здравоохранения и 
медицинского обслуживания и т.д. Этот подход в 
настоящее время разделяется большинством 
ученых, как антропологов, так и историков, и эко-
номистов и т.д. Одна из наиболее интересных и 
хорошо разработанных моделей последних лет, 
оценивающих вклад различных факторов в про-
цесс секулярного тренда, предложена А.А. Хафи-
зовой [Хафизова, 2022]. Приоритетную роль в ней 
также играют социально-экономические факторы, 
в том числе, как уже отмечалось ранее, так назы-

ваемый коэффициент Джини, или коэффициент 
социального неравенства3. 

Разумеется, существуют и другие гипоте-
зы, объясняющие изменения физических харак-
теристик населения: в частности, в качестве 
причин называлось улучшение инсоляции по-
верхности тела (гелиогенная теория), влияние 
урбанизационной травмы, повышение гетерози-
готности вследствие усиления миграционных 
процессов и расширения круга брачных связей, 
и даже повышением радиоактивного фона. По-
дробный разбор теорий и гипотез секулярных 
изменений длины тела приводит в своей работе 
Л.C. Лебедева [Лебедева, 2024]. Некоторые из 
этих гипотез имеют историческое значение, дру-
гие, приводимые в качестве объяснения причи-
ны, могут дополнять и усиливать действие соци-
ально-экономических факторов. 

 
Влияние психоэмоциальных факторов на процессы 

роста и развития  
Влияние психоэмоциальных факторов на 

всех этапах жизненного цикла в последние годы 
вызывает наибольший интерес у психологов, 
ауксологов, педиатров, специалистов в области 
общественного здравоохранения и школьной 
гигиены и т.д. [Rogol, 2020; Scheffler et al., 2021]. 
Несомненно, что изучение таких важных состав-
ляющих эмоционального фона роста и развития 
детей, как климат в семье, школе, спортивном 
коллективе, должен стать одной из приоритет-
ных тем будущих исследований. 

К психоэмоциаональным факторам может 
быть отнесена тема самооценки и восприятия 
собственной внешности, которая была хорошо 
изучена университетскими ауксологами [Задо-
рожная с соавт., 2015; Бахолдина с соавт., 2017; 
Хафизова, Негашева, 2019]. 

Стереотипы, распространяемые средствами 
массовой информации, несомненно, оказывают 
влияние, во многих случаях – негативное, на вос-
приятие подростками собственной внешности. Де-
вочки-подростки, независимо от своих реальных 
физических параметров, стремятся к снижению 
показателей веса и ИМТ, тогда как юноши-
подростки стремятся быть выше ростом и иметь 
больше мускулатуры [Задорожная с соавт., 2015; 
                                                 

3 Поскольку тематика обзоров, опубликованных в 
настоящем номере журнала, в значительно степени 
пересекается, отсылаю читателя к статье М.А. Нега-
шевой, опубликованной в этом журнале и обобщаю-
щей работы сотрудников МГУ в области морфологии 
человека и затрагивающей проблемы секулярного 
тренда. 
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Godina, Zadorozhnaya, 2016]. В каком-то смысле 
можно сказать, что стремление иметь более вы-
сокий рост свидетельствует о величине длины 
тела как некоем маркере социального статуса, и в 
этом смысле столь небольшой вывод вливается 
в обширную информационную базу, отражающую 
эту тему в мировой литературе [Hermanussen, 
2013; Bogin, 2020]. 

Очевидно, что при некоторых общих зако-
номерностях, отражающих восприятие собствен-
ной внешности, есть локальные, свойственные 
тем или иным странам и культурам. Важно отме-
тить, что влияние стереотипов на физическое раз-
витие и здоровье молодого поколения в итоге при-
вело к изменению самих стереотипов. 

Исследования, проведенные на москов-
ских студентах, показали, что наблюдаемая в 
течение последних лет устойчивая тенденция к 
макросомизации телосложения сопровождается 
в последние годы как в группе юношей, так и в 
группе девушек, увеличением массы мышечной 
ткани на фоне снижения жировой. Возможным 
объяснением обнаруженных временных измене-
ний соматотипа может быть влияние на молодое 
поколение современных идеалов телесной красо-
ты, распространяемых СМИ и социальными сетя-
ми [Хафизова, Негашева, 2019; Хафизова, 2021]. 

Обширные исследования, посвященные 
изучению системы взаимосвязей между питанием, 
физической активностью, морфологией и само-
оценкой в двух выборках студентов Московского 
университета, проведены под руководством В.Ю. 
Бахолдиной [Бахолдина, Благова, 2020]. По мне-
нию авторов, полученные результаты могут рас-
сматриваться как свидетельство более сознатель-
ного и целенаправленного отношения юношей к 
своему питанию и физическому статусу по срав-
нению с девушками, а также как возможное свиде-
тельство применения девушками младшей выбор-
ки несбалансированных диет, бедных белком. 
Юноши в большей степени реализуют свои наме-
рения придерживаться диеты, которая является 
для них одной из составляющих здорового образа 
жизни. Этот довольно неожиданный результат, 
противоречащий общепринятому мнению о том, 
что девушки в большей мере заинтересованы в 
своей внешности и ее дальнейшем совершенство-
вании, несомненно, заслуживает внимания и по-
следующего изучения.  

В.Ю. Бахолдиной принадлежит еще одно 
оригинальное исследование восприятия внеш-
ности студентами-корейцами, обучающимися в 
Москве. Обнаружено значительное влияние соци-

альных факторов, таких, как социализация и, в 
большей степени, самосоциализация, на физиче-
ское и психологическое состояние молодых людей 
[Bakholdina, 2024]. В этом смысле анализируемые 
работы близки к ключевым темам, широко обсуж-
даемым сейчас в ауксологической литературе, та-
ким, напр., как «эффект соседства», или «эффект 
сообщества» (community/network effect). В ряде ис-
следований показано, что физические параметры 
человека, в первую очередь, длина тела, в силу 
пластичности процессов роста, в определенные 
периоды онтогенеза могут «подтягиваться» к сред-
ним размерам тела сверстников [Aßmann, 
Hermanussen, 2013]. Влияние физических особен-
ностей окружения проявляется как на индивиду-
альном, так и групповом уровне [Hermanussen, 
2013; Lebedeva et al., 2019; Bogin, 2020].  

 
Медицинские аспекты ауксологии 

Важный аспект исследований университет-
ских ауксологов связан с прикладными разработ-
ками, имеющими существенное практическое 
значение для медицины и народного хозяйства.  

Сюда, безусловно, следует отнести все 
работы, связанные с изучением процессов ожи-
рения, секулярных изменений компонентного 
состава тела, влияния ряда заболеваний на 
формирование физических особенностей, а так-
же в качестве примера прикладных исследова-
ний – построение соответствующих референт-
ных таблиц и других средств оценки и диагно-
стики индивидуальных и групповых ростовых 
паттернов. Особое значение оценочных инстру-
ментов, разрабатываемых специалистами-
антропологами, состоит в их приуроченности к 
определенной географической локации и вре-
менному срезу, поскольку, как это уже было по-
казано, физические особенности населения, как 
взрослой, так и детской его части, существенно 
меняются в зависимости от пространственно-
временных координат. 

Избыточный вес и ожирение – это повсе-
местно распространенные явления, характерные 
для современного этапа развития человечества. 
Причины их понятны и достаточно объяснимы: из-
быточное и неправильное питание, низкая двига-
тельная активность, сидячий образ жизни [Пермя-
кова, 2017]. Увеличение средних значений массы 
тела, индекса массы тела и других связанных с ни-
ми показателей неизбежно возвращает нас к об-
суждению фактора урбанизации, процессов секу-
лярного тренда, социально-экономических разли-
чий и т.д. Например, по данным консорциума, до 
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60% увеличения показателя ИМТ в среднем по ми-
ру среди женщин и до 57% среди мужчин в период 
с 1985 по 2017 г. происходило именно в сельской 
местности [NCD-RisC, 2020].  

Выше уже говорилось, что в большинстве 
исследований университетских ауксологов, по-
священных проблемам секулярного тренда у 
детей и подростков в разных регионах, в по-
следние годы отмечена тенденция к увеличению 
показателей массы тела [Пермякова, 2017; Зи-
мина с соавт., 2021]. В работе Д.Н. Лир с соавт. 
[Лир с соавт., 2018] проанализированы данные о 
распространенности избыточной массы тела и 
ожирения у детей школьного возраста При-
уралья и Северо-Запада Европейской части 
России. Установлено, что для детей этих регио-
нов характерна высокая (согласно критериям 
ВОЗ) распространенность избыточной массы 
тела и ожирения. Доля детей с превышением 
нормативных массо-ростовых показателей 
нарастает и в городе, и в селе. Резкое ускорение 
этих изменений относится ко второму десятиле-
тию XXI века [Лир с соавт., 2018]. 

Проблема секулярных изменений компонен-
тов массы тела касается и важного аспекта иссле-
дований по изучению состава тела с помощью 
расчетных и инструментальных методов, в част-
ности биоимпедансных анализаторов [Анисимова 
с соавт., 2014]. По результатам этих исследований 
составлены перцентильные кривые для оценки 
компонентов массы тела у взрослого и детского 
населения России [Nikolaev et al., 2013].  

Перцентильные оценочные кривые значе-
ний ИМТ для московских детей и подростков на 
фоне соответствующих данных ВОЗ приводятся 
Е.Ю. Пермяковой [Пермякова, 2018, 2020]. 

Обсуждая проблему ожирения, нельзя не 
упомянуть о так называемом скрытом ожирении, 
когда значения ИМТ, по которым собственно и 
производится оценка избыточного веса и ожире-
ния, остаются в пределах нормы, но инструмен-
таьный анализ компонентов массы тела показы-
вает избыток жировой массы, особенно в отно-
сительном ее выражении. Такие дети попадают 
при скрининге в группу «нормы», однако отли-
чаются не только особенностями компонентным 
составом, но и своими физическими качествами, 
в частности снижением двигательной активно-
сти, выносливости и т.д. [Musalek et al., 2018]. 

Помимо явных секулярных сдвигов в жи-
ровом и безжировом компонентах, отмечены 
изменения в показателях костной ткани. На ос-
нове анализа так называемого индекса костной 

структуры [Frisancho, 1990], выраженном как со-
отношение ширины локтя к длине тела в про-
центах, выявлено значительное снижение этого 
показателя в ряду последующих поколений 
[Rietsch et al., 2016; Mumm et al., 2018]. Это гово-
рит, по нашему мнению, не столько о снижении 
костной массы, сколько о грацилизации скелета 
современного человека – процессе, отмеченном 
на протяжении эволюционной истории челове-
чества [Хрисанфова, Перевозчиков, 2005], хотя 
здесь же можно упомянуть ряд работ современ-
ных педиатров, свидетельствующих о раннем 
возникновении процесса остеопороза у детей 
[Таранушенко, Киселева, 2020] и, следователь-
но, снижении костной массы.  

К медицинским аспектам ауксологических 
исследований следует отнести статьи, посвя-
щенные влиянию сахарного диабета 1-го и 2-го 
типа и муковисцидоза на морфологические и 
конституциональные особенности детей и под-
ростков [Щуплова с соавт., 2015, Щуплова, Бец, 
2016], этническим различиям распространенно-
сти сахарного диабета 2 типа [Кононенко с со-
авт., 2022], специфическим паттернам роста и 
развития детей с высокорослостью [Степанова с 
соавт., 2012], влиянию ряда заболеваний в дет-
ском возрасте на показатели длины тела взрос-
лых [Lebedeva, Godina, 2024]. 

 
Влияние спорта на процессы роста и развития 

Еще один важный аспект ауксологических 
исследований связан с изучением влияния фи-
зических нагрузок на процессы роста и развития, 
с проблемами детско-юношеского спорта. Опре-
деленная степень физической активности есть 
одна из предпосылок нормального развития ор-
ганизма, однако вопрос о том, какие именно 
нагрузки соответствуют оптимальному развитию 
организма ребенка, изучен явно недостаточно. 
При переходе к современному образу жизни, 
обусловленному технологическим прогрессом и 
комфортными условиями существования, чело-
век в значительной степени утратил те физиче-
ские навыки, которые обеспечили его выжива-
ние и прогресс в эволюционной истории.  

Многочисленными исследованиями показа-
но, что различия между физически «активными» 
(речь не идет о систематических спортивных 
тренировках или профессиональных занятиях 
спортом) и «неактивными» группами детей в ос-
новном касаются веса и состава тела. Длина тела, 
возраст наступления пубертатного скачка роста и 
интенсивность ростового спурта у детей обеих 
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групп практически не различаются [Malina, 2004]. В 
то же время различия по весу и составу тела до-
стигают статистически достоверных величин.  

Нами были изучены учащиеся 7–17 лет об-
щеобразовательных и специализированных спор-
тивных московских школ, разделенные на группы:  
1 – не занимаются спортом; 2 – занимаются в 
школьных спортивных секциях; 3 – имеют спортив-
ные разряды. Программа обследования включала 
измерения более 50 признаков, оценку компонентов 
состава тела и биологического возраста. Показано, 
что наибольшие различия выявлены у девочек для 
обхватных размеров (обхваты груди, талии, плеча, 
предплечья) и показателей подкожного жироотло-
жения (р<0,05-0,001). Наибольшее количество под-
кожного жира характерно для девочек 1-й группы. В 
то же время, мальчики, наиболее активно занима-
ющиеся спортом, не обнаруживают существенных 
отличий по величинам обхватных размеров тела, 
для них характерно достоверное уменьшение под-
кожного жироотложения на конечностях и, следова-
тельно, существенное увеличение мышечного ком-
понента. Относительно влияния физических 
нагрузок на процессы полового созревания, полу-
чены противоречивые данные. По мнению ряда 
авторов, интенсивные тренировки вызывают за-
держку полового созревания. По нашим данным, 
занятия некоторыми видами спорта, напротив, 
вызывают ускорение процессов полового созрева-
ния [Година, 2017]. 

Обширное исследование, посвященное 
изучению влияния физических нагрузок и спорта 
на морфофункциональные характеристики де-
тей школьного возраста, было проведено ауксо-
логами МГУ совместно с монгольскими специа-
листами из Монгольского национального инсти-
тут физической культуры. В рамках этого 
проекта в 2014–2015 гг. было проведено попе-
речное обследование 7136 индивидов 8–17 лет, 
проживающих в г. Улан-Батор. В дальнейшем 
весь массив данных был разделен на 2 группы – 
детей и подростков, учащихся спортивных школ, 
занимающихся в спортивных секциях более го-
да, и их сверстников, учащихся обычных школ, 
ограничивающихся школьными занятиями физ-
культурой. В результате анализа выявлена 
большая величина тотальных размеров тела в 
группах юных спортсменов, причем морфологи-
ческий статус обследуемых под влиянием нагру-
зок начинает изменяться достаточно рано, и 
концу рассматриваемого периода межгрупповая 
разница достигает максимума, более выражен-
ного в группах мальчиков. Индекс костной струк-

туры, позволяющий делать косвенные выводы о 
массивности скелета, незначительно отличался 
у представителей двух групп.  

Межгрупповые различия в величине функ-
циональных показателей были выражены более 
отчетливо: дыхательная и гемодинамическая 
система характеризовались более активной ра-
ботой у физически подготовленных индивидов. 
В данном случае более четкие межгрупповые 
различия выявлены у девочек. Одновременно 
более высокие показатели кистевой динамомет-
рии обеих рук (особенно в случае школьников 
старшего возраста) в совокупности с получен-
ными выше результатами позволяют говорить о 
положительных сдвигах физической крепости 
организма, напрямую связанных с более высо-
ким уровнем физических нагрузок [Пермякова с 
соавт., 2021, 2022]. 

В рамках этого же исследования были про-
анализированы особенности морфофункциональ-
ных признаков в группах монгольских детей и под-
ростков с различной спортивной специализацией. 
Материалом послужили результаты комплексного 
антропометрического обследования 5425 индиви-
дов 8-17 лет. Было показано, что на фоне предста-
вителей других спортивных групп мальчики, зани-
мающиеся единоборствами и игровыми видами 
спорта, характеризовались наибольшей величиной 
рассмотренных морфологических признаков. Де-
вочки, занимающиеся единоборствами, игровыми и 
циклическими видами спорта, достоверно не отли-
чались между собой по всем обследованным пара-
метрам, но имели большую величину обхвата груди 
в сравнении с школьницами, отдающими предпо-
чтение сложно-координационным видам спорта. 
Что касается функциональных характеристик, то 
для спортсменов обоего пола, занимающихся цик-
лическими видами спорта, характерна лучшая пи-
ковая обьёмная скорость выдоха. Индивиды, отда-
ющие предпочтение единоборствам, отличались 
большими значениями показателей кистевой дина-
мометрии (для обеих рук) и гемодинамической си-
стемы (артериальное давление систолическое и 
диастолическое, частота сердечных сокращений). 
Дети обоего пола, занимающиеся сложно-
координационными видами спорта, характеризова-
лись минимальными значениями морфофункцио-
нальных показателей [Пермякова с соавт., 2022].  

Можно с определенностью сказать, что 
упомянутое выше исследование уникально по 
своему масштабу. Однако работ, характеризую-
щих морфофунциональные особеннсти детей и 
подростков, специализирующихся в отдельных 
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видах спорта, в университетской ауксологиче-
ской литературе достаточно много [Коряковцева 
с соавт., 2014; Феофилактов с соавт., 2015; Си-
разетдинов с соавт., 2021; Шипунов с соавт., 
2022; 2023; Бовыкин с соавт., 2023]4. В боль-
шинстве своем эти исследования были выпол-
нены в совместных проектах с Российским уни-
верситетом спорта (РУС-ГЦОЛИФК).  

Другие вопросы, которые ставят перед со-
бой исследователи, касаются особенностей и 
специфики секулярных изменений у спортсме-
нов: в какой мере эти изменения носят общий 
характер и в чем они специфичны. Проведенный 
анализ показал, что секулярные изменения сле-
дуют в русле общих тенденций, хотя и значи-
тельно менее выраженных у спортсменов, при 
этом сохраняя и усиливая те характеристики, 
которые свойственны представителям конкрет-
ного морфотипа в рамках той или иной спортив-
ной специализации.  

Так, на примере борцов нами было уста-
новлено, что при сравнении показателей тело-
сложения у современных спортсменов и борцов, 
обследованных в начале и середине прошлого 
века (1920-е и 1960-е гг.), на фоне эпохального 
увеличения длины тела (характерного для со-
временного населения, но значительно менее 
выраженного у спортсменов) наблюдалось мак-
симальное сходство абсолютных и относитель-
ных размеров, характеризующих скелетные про-
порции телосложения борцов. Эти результаты 
свидетельствуют о секулярной устойчивости дан-
ного спортивного морфотипа [Godina et al., 2022]. 

В некоторых видах спорта, например, в 
регби, отмечено постоянное увеличение тоталь-
ных размеров тела до неких «запредельных» 
величин. Так, по данным австралийских и ново-
зеландских источников, за последние 25 лет 
размеры тела спортсменов увеличивались 
быстрее, чем в общей популяции мужчин соот-
ветствующего возраста [Milburn, 2014]. В сред-
нем за поколение с 1884 г. прирост составил 
2,35 см и 4,9 кг, причем наибольшие прибавки 
наблюдались 1980-90-е гг. По прогнозам автора, 
к 2039 г. спортсмены достигнут в среднем по 
длине тела 188,4 см, а по весу 101,4 кг [Milburn, 
2014]. Подобные «экстремальные» значения 
размеров тела характерны и для баскетболистов. 

 
                                                 

4 Подробный анализ этих работ приводит М.А. Нега-
шева в своей статье, опубликованной в настоящем но-
мере журнала, к которой я отсылаю интересующегося 
читателя во избежание неминуемых повторов.  

О перспективах и задачах будущих ауксологических 
исследований 

По-прежнему актуальными остаются ис-
следования секулярной изменчивости. Это дик-
туется необходимостью фиксации изменений, 
связанных с меняющимися условиями жизни, со-
циальным расслоением, миграционными потока-
ми и другими варьирующими демографическими 
переменными. С помощью новых методов анали-
за возможно будет определить вклад тех или 
иных факторов в процессы секулярного тренда. 

Необходимо большее взаимодействие 
ауксологов с представителями смежных наук, в 
первую очередь, со специалистами психолога-
ми. Совместные исследования позволят лучше 
понять и проанализировать влияние психоэмо-
циональных факторов на разных этапах онтоге-
неза, в зависимости от семейного, школьного 
окружения, атмосферы в коллективе и т.д. 

Актуальными и востребованными остают-
ся исследования в области спортивной антропо-
логии. Основной акцент, по моему мнению, дол-
жен быть сделан на оценке роли общей физиче-
ской активности в процессе роста. Изучение 
формирования морфофункционального статуса 
в зависимости от выбора конкретной спортивной 
специализации в процессе онтогенеза также со-
храняет свою значимость, в частности, в связи с 
появлением новых видов спорта.  

В связи с изучением проблем спорта и 
тесным взаимодействием антропологов со спе-
циалистами в области спортивной науки возни-
кает необходимость выделения специального 
направления «спортивная антропология», или 
«антропология спорта», вместо используемого 
сейчас термина «спортивная морфология», воз-
можно, с выделением специального курса в рам-
ках программ дополнительного образования. Ан-
тропологический подход привносит в спортивные 
исследования значительно более широкие гори-
зонты, в том числе в части изучения возрастных, 
этнических, методических аспектов.  

Необходимо развивать методическую базу 
ауксологических исследований, как в части при-
влечения нового оборудования, так и в отноше-
нии тщательного освоения и унифицирования 
уже существующих методов обследования. В 
идеале – создание на базе антропологических 
учреждений Московского университета Центра 
антропологических исследований с выдачей со-
ответствующих сертификатов, обеспечивающих 
сопоставимость материалов, получаемых раз-
личными российскими исследователями.  
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К методической части можно отнести и ор-

ганизацию лонгитудинального исследования, 
которое позволило бы с достаточной степенью 
надежности оценить модели и механизмы про-
цессов роста на современном этапе.  

Наконец, последнее, но не менее важное – 
это работа с архивами и историческими матери-
алами, накопленными учеными предыдущих по-
колений. Использование этих материалов даст 
возможность оценить не только векторы и вели-
чину эпохальных изменений, но и тот огромный 
вклад, который внесли наши предшественники в 
изучение процессов роста и развития, ибо «пиг-
меи, стоящие на плечах великанов, видят даль-
ше самих великанов». 

 
Заключение 

Заканчивая этот краткий обзор, хочу еще 
раз подчеркнуть важность и разносторонность 
ауксологических исследований, проводимых со-
трудниками Московского университета. Это ка-
сается изучения влияния средовых факторов на 
процессы роста и развития, направленности и 
величины секулярных сдвигов, анализа меха-
низмов, лежащих в основе этих изменений, при-
кладных аспектов ауксологических исследова-
ний в медицинской и спортивной науке.  

Приходится с сожалением констатировать, 
что мне не удалось «объять необъятное». За 
рамками настоящего дискурса осталось немало 
прекрасных исследований, вносящих важный 
вклад в копилку ауксологических знаний. Прошу 
у коллег снисхождения, если мной не был упо-
мянут ряд работ, несомненно, значительных и 
важных, как с теоретической, так и практической 
точек зрения. 
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HUMAN AUXOLOGY AT LOMONOSOV MOSCOW STATE 
UNIVERSITY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

 
 
Introduction. The history of the development of human auxology at Lomonosov Moscow State 

University as one of the areas of biological anthropology is discussed. 
Results and discussion. The main achievements of the university auxological school in the 21st 

century are analyzed against the background of similar research carried out by foreign scientists. The 
main attention is paid to the influence of climatic, socio-economic, psycho-emotional factors on the pro-
cesses of growth and development. A special place in the works of the MSU auxologists is occupied by 
the problems of secular changes in morphofunctional characteristics. Russian scientists have obtained 
new original results regarding the direction and rates of these changes at different stages of the human 
life cycle. In particular, unlike previous decades, the transformation of the vector of these changes to-
wards macrosomic physique in children, adolescents and young adults, an increase in fat mass, a de-
crease in skeletal mass and physical strength of the body was demonstrated. These results generally 
corresponds to global trends observed in other countries. The data on secular changes in body composi-
tion components, the effect of different diseases on physical characteristics, the development of refer-
ence graphs, tables and other means of assessing and diagnosing individual and group growth patterns 
are analyzed. Another important aspect of the MSU auxological studies deals with the impact of physical 
activity on the somatic status of children and adolescents, as well as some vectors of the secular trend in 
athletes.  

Conclusion. Russian auxologists have obtained new original results regarding the direction and 
rates of secular changes at different stages of the human life cycle. Auxological investigations at Lomon-
osov Moscow State University include also applied research aspects of significant practical importance, 
in particular for a number of branches of medicine and sports science. Possible prospects for future 
auxological research are presented, including continuation of secular trend studies, the impact of psy-
choemotional factors on growth and development, expanding research in the field of sports anthropology, 
improving methodological support, and working with archival materials.  

Keywords: biological anthropology; human auxology; growth and development; environmental 
factors; secular trend; physical activity; Lomonosov Moscow State University 
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