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АНТРОПОЛОГИЯ 
https://doi.org/10.20874/2071-0437-2023-61-2-10 

УДК 572.08 

Федотова Т.К., Горбачева А.К.  

МГУ имени М.В. Ломоносова, НИИ и Музей антропологии, ул. Моховая, 11, Москва, 125009 
E-mail: tatiana.fedotova@mail.ru (Федотова Т.К.); angoria@yandex.ru (Горбачева А.К.) 

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА РАЗМЕРОВ ТЕЛА  

(НА МОДЕЛИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ПЕРВОГО ДЕТСТВА) 
Обсуждается процесс формирования величины и направления половых соматических различий в ран-

нем и первом детстве, особенности показателя полового диморфизма (ПД) в 3–6 лет; этническая гетеро-
генность динамики полового диморфизма основных антропометрических размеров. Обобщение обширных 
материалов по детям РФ и бывшего СССР 1950–2010-х гг. (более 200 выборок) позволило показать чувст-
вительность ПД размеров тела как индикатора этнотерриториального разнообразия соматического 
статуса и ростовой динамики в раннем и первом детстве. 

 
Ключевые слова: ауксология, габаритные размеры тела, межполовые различия, дети 3 и 6 лет, 

широкий спектр этнотерриториальных групп, антропологическая изменчивость. 
 
Введение 
Половой диморфизм (ПД) размеров тела человека является такой же объективной и ин-

формативной характеристикой межгруппового разнообразия, как и абсолютные значения самих 
соматических размеров. Половые соматические различия суть следствие дифференцированно-
го влияния факторов среды на морфологические показатели мужчин и женщин, разной по полу 
экочувствительности и фенотипической пластичности. Ряд иследований подтверждает факт 
неслучайности половых различий соматических размеров и их изменчивости в процессе адап-
тации к комплексу факторов среды [Stini, 1972; Stinton, 1985; Leonard et al., 1990; Buffa et al., 
2001; Gustafsson, Lindenfors, 2009; Stulp et al., 2012; Wells, 2007, 2012; Nikitovic, Bogin, 2014; Mor-
row, 2015; Koepke et al., 2018; Wells еt al., 2019; Waxenbaum, Feiler, 2020].  

Межгрупповое распределение стандартизованных значений ПД длины тела для набора выбо-
рок взрослых мужчин и женщин, широко представляющих географические регионы земного шара, 
имеет нормальную форму и коэффициент асимметрии уровня всего 0,20 [Дерябин, 2008]. Этот 
факт можно рассматривать в качестве подводящего некоторый итог длительной научной дискуссии 
о приоритетных факторах вариабельности ПД, к числу которых относятся генетические факторы и 
целый спектр экологических — климато-географических, социоэкономических (от доходов населе-
ния до статуса питания и режима двигательной активности), социокультурных (гендерных) [Чижико-
ва, Смирнова, 2005; Гудкова и др., 2012; Зимина, 2019; Eveleth, 1975; Wolfe, Gray, 1982; Sexual 
dimorphism..., 1982; Holden, Mace, 1999; Kanazawa, Novak, 2005; Rosenfeld, 2005; Blanckenhorn et al., 
2006; Gustafsson, Lindenfors, 2009, Kirchengas, 2014; Nikitovic, 2018; Zajitschek et al., 2020].  

В метаанализе по материалам РФ [Дерябин, 2008], охватывающим блок традиционных 
сельских выборок (русских, бурят, чукчей, эскимосов, таджиков, туркмен, каракалпаков и каза-
хов), нормированные уровни ПД, выраженные в сигмальной мере (дивергенция Кульбака) и, 
следовательно, полностью сопоставимые для разных признаков, имеют величину уровня 1,7–
2,2 внутригрупповых средних квадратических отклонений для многих соматических размеров. 
Половые различия между отдельными антропометрическими показателями в периоде онтоге-
неза от рождения до подросткового возраста существенно меньше и могут быть недостоверны, 
по этой причине объектом исследований дифференцированной по полу фенотипической пла-
стичности, как правило, оказывается взрослое население с выраженными половыми соматиче-

                                                      
 Сorresponding author. 



Этническое многообразие ростовых процессов сквозь призму полового диморфизма размеров тела… 

 125

скими различиями и реализованным фенотипом. Однако различия по полу в составе тела, в 
частности доминирование жировой массы тела у женской части выборки и тощей массы тела у 
мужской, фиксируются от момента рождения до старости [Antoszewska, Wolanski, 1992; Greil, 2006; 
Greil, Lange, 2007; Wells, 2007, 2012]. Специфика этих различий обсуждается для ряда этнолокаль-
ных групп [Webster-Gandy et al., 2003; Gültekin et al., 2005; Chrzanowska, Suder, 2008; Vizmanos et al., 
2009; Addo, Himes, 2010]. При этом временные характеристики динамического процесса формиро-
вания направления и величины итоговых половых различий совсем неочевидны, если учитывать, 
помимо прочего, сложную стратегию роста Homo sapiens: взрывной внутриутробный рост и интен-
сивная морфофункциональная дифференцировка в младенческом возрасте, продолженное детст-
во, еще один ростовой спурт в пубертате, отсутствие устойчивых количественных половых разли-
чий в дефинитивных размерах, в частности длине тела, от популяции к популяции.  

Задачей настоящей работы является количественная оценка межгруппового разнообразия 
ПД размеров тела в 3 года (раннее детство) и в 6 лет (первое детство). Шесть лет — возраст 
полуростового скачка, в пространстве описательных статистик связанный со значительным по-
вышением уровней коэффициента асимметрии размеров тела [Сонькин, 2006]; точный хроноло-
гический возраст, длительность и интенсивность полуростового скачка имеют популяционные 
особенности. Три года — пограничный возраст между физиологически и поведенчески зависи-
мым и относительно автономным организмом; начало более/менее устойчивой индивидуальной 
и групповой ростовой траектории: на всем протяжении возрастного интервала 3–17 лет меж-
групповое соотношение морфологических показателей непостоянно, однако в возрасте 3 года 
соответствует таковому в 17 лет (практически в дефинитивном возрасте) [Дунаевская, 1974].  

Работа продолжает цикл исследований авторов, посвященных закономерностям изменчи-
вости ПД размеров тела на восхоящем отрезке онтогенеза. Ранее на российских материалах 
было показано [Горбачева, Федотова, 2021; Gorbacheva, Fedotova, 2022], что на старте постна-
тального онтогенеза, в периоде новорожденности и грудном, вариации ПД размеров тела регу-
лируются надпопуляционными и надэтническими механизмами: разная по полу цена адаптации 
к материнскому организму в периоде внутриутробного роста, компенсаторный рост в грудном 
периоде, выравнивающий обстоятельства (ограничения) пренатального развития. Этническая 
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 де-
тей для латышей и русских Риги, калмыков и русских Элисты и др. 

 

Объект исследования 
К работе привлечен большой блок выборок (рис. 1) детей 3 и 6 лет 1950–2010-х гг. обсле-

дования с советского и постсоветского пространства (общая численность групп в 3 года — 153, 
в 6 лет — 197; численность каждой половозрастной группы около 100 чел.). Основной источник 
материала — сборники по физическому развитию детей и подростков городов и сельских мест-
ностей РФ и СССР, данные собраны и обработаны по единым методическим стандартам НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков и полностью сравнимы [Гольдфельд и др., 1962, 
1965; Мерков и др., 1977; Канеп и др., 1986; Максимова, Подунова, 1988; Сердюковская и др., 
1998; Баранов, Кучма, 2013; Кучма и др., 2019]. Каждая выборка содержит минимальный необ-
ходимый набор статистических характеристик — численность, средние арифметические значе-
ния каждого из основных антропометрических размеров (длины тела как обобщенного показа-
теля скелетного развития, массы тела как интегрального показателя обменных процессов, об-
хвата груди как показателя поперечного развития тела и пропорциональности телосложения) и 
средние квадратические отклонения для каждого размера. 

 
Методика 
Для количественной оценки величины полового диморфизма использована дивергенция 

Кульбака [Кульбак, 1967], аналог расстояния Махаланобиса. Для одномерного варианта стан-
дартизованная величина полового диморфизма некоторого признака с использованием форму-
лы Кульбака будет выглядеть следующим образом: 
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где Xm, Sm, Xf и Sf — значения средних арифметических величин и средних квадратических откло-
нений для мужского и женского пола соответственно. Знак «±» принимает значение (+) при Xm > Xf 
или (-) при Xm < Xf. Выражение признаков в долях средних квадратических отклонений обеспечива-
ет их полную сравнимость вне зависимости от их размерности, абсолютной величины, степени 
внутригрупповой вариабельности и позволяет решить вопрос о степени достоверности морфологи-
ческих различий — случайная величина нормированных различий при объемах выборок около 100 
наблюдений имеет уровень примерно 0,2–0,3 сигмы, неслучайная превышает уровень 0,3 сигмы.  

 

 
 

Рис. 1. Географическое расположение обследованных групп (красные кружки — славянские выборки,  
синие кружки — иноэтничные группы). 

Fig. 1. Geographical location of examined groups (red circles — Slavic groups, blue circles — groups  
of different ethnicity). 

 
При построении межгруппового распределения стандартизованных величин полового ди-

морфизма длины тела в 3 и 6 лет был использован весь массив данных, оценка уровня корре-
ляций стандартизованных величин ПД размеров тела со средними уровнями самих размеров 
рассчитывалась с привлечением только выборок 1960–1970-х гг. обследования (N = 87 для 3-
летних детей, N = 98 для 6-летних детей). Далее для максимально возможного устранения 
«шумов», создаваемых прочими возможными факторами изменчивости ПД (климатогеографи-
ческими, экономическими, секулярными), и наиболее корректного учета вклада в вариации ПД 
именно этнического фактора из общего массива данных подобраны пары выборок разной этниче-
ской принадлежности (коренное население и русские), но из одной и той же экологической ниши. 
Для них проведена сравнительная оценка изменчивости ПД разных размеров тела в двух возраст-
ных срезах, 3 и 6 лет. Всего таких пар 14, все выборки городские, все материалы принадлежат при-
мерно к одному историческому срезу (советские 1960–1980-е — эпоха традиционного общества), за 
исключением одной пары выборок — татары и русские Казани 1992 г. обследования.  

Для уточнения этноспецифических паттернов погодовой динамики ПД в раннем и первом дет-
стве привлечены из тех же указанных выше источников два набора выборок разной этнической 
принадлежности, обследованных поперечным методом с возрастным интервалом в 1 год. Как и в 
предыдущем случае, для устранения «шумов» подобраны выборки из одной и той же экологической 
ниши: 1) г. Салават, Башкирия, 1980 г., башкиры, татары и русские в возрастном интервале 3–7 лет; 
2) Ненецкий н/о, 1957–1959 гг., ненцы, коми и русские в возрастном интервале 2–6 лет.  

Для иллюстрации полученных результатов построены графики, представляющие линии 
возрастной динамики ПД, сглаженные по методу наименьших квадратов. 

 

Результаты 
Межгрупповое распределение стандартизованных величин ПД длины тела, построенное для 

всего массива данных (рис. 2, а и b), имеет примерно нормальную форму в 3 года, что соответству-
ет вкладу большого числа факторов разной природы в формирование вариабельности ПД, каждый 
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из которых вносит небольшую лепту в общий итог. В 6 лет распределение ожидаемо несколько 
асимметричное, с учетом повышенной ростовой активности в возрасте полуростового скачка, кото-
рый не совпадает по хронологическому возрасту и интенсивности для разных популяций.  

 

   
а                                                                                              b 

 
Рис. 2. Межгрупповое распределение стандартизованных величин полового диморфизма длины тела  

детей 3 (а) и 6 (b) лет по материалам бывшего СССР 1960–1970-х;  
ось Х — половой диморфизм (дивергенция Кульбака), ось Y — числo групп. 

Fig. 2. Intergroup distribution of standardized values of sexual dimorphism of height of children aged 3 (a)  
and 6 (b) years on data from former USSR 1960–1970th; axe X — sexual dimorphism (Kullback divergence),  

axe Y — number of groups. 
 

Примерно такая же картина зафиксирована для ПД массы тела и обхвата груди, с поправ-
кой на то, что масса тела во всех возрастах восходящего онтогенеза от 3 до 17 лет имеет не-
большой положительный коэффициент асимметрии, что отражается и на ПД размера. ПД об-
хвата груди в 6 лет, как и в случае с длиной тела, характеризуется распределением с неболь-
шой левосторонней асимметрией. 

Уровень корреляций стандартизованных величин ПД размеров тела со средними уровнями 
самих размеров (табл. 1), рассчитанный с привлечением выборок 1960–1970-х гг. обследова-
ния, колеблется в среднем в пределах 0,2–0,5. Наименее тесные связи фиксируются для длины 
тела с ПД длины тела у детей обоего пола, наиболее значимые корреляции среднего уровня 
0,44–0,55 по абсолютной величине — для обхвата груди. Обращают на себя внимание положи-
тельные знаки ассоциаций размера и его ПД у мальчиков (исключение — масса тела в 6 лет) и 
неизменно отрицательные у девочек. То есть ПД тем больше, чем выше значения размера у 
мальчиков и чем ниже значения размера у девочек. 

Из табл. 2 следует, что число достоверных этнических различий уровня ПД для 14 пар вы-
борок по трем размерам в двух возрастах (3 и 6 лет) невелико и составляет 24 (отмечены по-
лужирным шрифтом) из общего числа 84. Систематические различия ПД фиксируются для чу-
вашей и русских Чебоксар 1981 г. — по длине и массе тела и обхвату груди чувашские мальчи-
ки значительно опережают чувашских девочек в 3 и 6 лет, о чем свидетельствуют высокие по-
ложительные значения ПД.  В то время как для русских детей Чебоксар половые различия либо 
невелики, либо даже имеют отрицательный знак, т.е. русские девочки не уступают русским 
мальчикам по темпам роста в этой экологической нише. 

Для татар и русских Казани 1992 г. в 6 лет фиксируется значительное отставание девочек 
татарок от мальчиков своей этнической группы по показателям поперечного развития тела — 
масса тела и обхват груди (ПД 0,73–1,05 соответственно) при незначительном отставании в 
длине тела (ПД всего 0,13 сигмы). То есть татарские мальчики в возрасте полуростового скачка 
имеют относительно девочек более плотное телосложение. У русских Казани обратная картина — 
более значительное отставание русских девочек от русских мальчиков по длине тела (ПД 0,53 сиг-
мы) при менее значительных различиях по показателям поперечного развития тела. То есть 
русские мальчики относительно более акселерированы по длине тела (скелетному развитию) и 
одновременно более лептосомны относительно девочек. 
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Т а б л и ц а  1  
Межгрупповые коэффициенты корреляции средних уровней длины и массы тела  
и обхвата груди мальчиков и девочек 3 и 6 лет со стандартизованной величиной  

полового диморфизма этих признаков  
Table 1 

Intergroup correlation coefficients of mean values of height, weight and chest girth of boys and girls  
aged 3 and 6 years with standardized values of sexual dimorphism of these parameters 

 

3 года 6 лет 
Признак 

М Д М Д 
Длина тела 0,29* -0,24* 0,16 -0,19* 
Масса тела 0,15 -0,35* -0,20* -0,60* 
ОГК 0,46* -0,20 0,55* -0,44* 

 
                          * — достоверные корреляции (p < 0,05). 

Т а б л и ц а  2   
Изменчивость ПД размеров тела в связи с этнической принадлежностью выборки  

(в 3 и 6 лет) (полужирным выделены пары показателей ПД,  
различия между которыми превышают 0,3) 

Table 2 
Variability of sexual dimorphism of body dimensions in connection with ethnicity of group (3 and 6 years).  

(pairs of SD values with difference more then 0,3 are marked with bold font) 
 

Длина тела Масса тела Окружность груди 
Группа Этнич.  

принадл. 3 года 6 лет 3 года 6 лет 3 года 6 лет 
Этн. 0,26 0,33 0,31 0,37 0,53 0,56 Объединенные  

данные Рус. 0,11 0,19 0,28 0,06 0,35 0,37 
Казахи -0,03 0,13 0,43 0,15 0,48 0,45 Караганда 1964 
Русские 0,17 0,10 0,26 0,04 0,58 0,56 
Узбеки 0,15 0,27 0,14 0,42 0,50 0,70 Ташкент, 1969 
Русские 0,28 0,02 0,25 -0,17 0,57 0,34 
Латыши -0,02 -0,06 0,10 -0,09 0,38 0,11 Рига, 1969 
Русские 0,16 0,32 0,06 -0,07 0,28 0,36 
Киргизы 0,19 0,23 0,68 0,03 0,54 0,36 Фрунзе, 1972 
Русские 0,22 0,08 0,59 0,13 0,47 0,35 
Азерб. -0,65 0,32 0,29 0,18 0,46 0,55 Баку, 1976–1977 

Русские 0,34 0,14 0,34 0,17 0,90 0,55 
Татары 0,39 0,13 0,60 0,73 0,11 1,05 Казань, 1992 
Русские 0,22 0,53 0,00 0,11 0,09 0,47 
Якуты 0,09 0,20 0,00 0,13 0,29 0,35 Якутск, 1989 

Русские 0,19 0,18 0,24 0,20 0,52 0,45 
Башкиры 0,28 0,24 0,25 0,11 0,43 0,51 Салават, 1980 
Русские 0,26 0,14 0,26 0,10 0,47 0,68 
Татары 0,28 0,16 0,13 0,55 1,37 0,79 Набережные Челны, 

1981 Русские 0,12 0,58 1,60 0,36 -0,31 0,37 
Татары 0,52 0,20 0,33 0,66 0,21 0,51 Казань, 1981 
Русские -0,06 -0,02 0,03 0,22 0,14 0,34 
Чуваши 0,36 0,04 0,34 0,06 0,65 0,62 Чебоксары, 1961 
Русские 0,32 0,21 0,40 0,19 0,59 0,64 
Чуваши 2,03 2,14 1,06 1,46 1,68 1,10 Чебоксары, 1981 
Русские -1,03 0,31 -0,33 -0,59 0,12 -0,22 
Казахи 0,02 0,19 0,06 0,25 0,30 0,48 Джезказган, 1980 
Русские 0,27 -0,21 0,27 -0,08 0,44 0,22 
Казахи 0,08 0,17 0,00 0,22 0,09 0,37 Караганда, 1984 
Русские 0,28 0,24 0,06 0,32 0,27 0,35 

 

В Ташкенте 1969 г. у узбеков 6 лет девочки значительно отстают от мальчиков своей этни-
ческой группы по поперечному развитию тела (масса и окружность груди), т.е. более лептосом-
ны; для русских Ташкента половые различия по поперечному развитию тела в 6 лет незначи-
тельны. В Баку 1976 г. азербайджанские девочки в 3 года значительно опережают мальчиков по 
темпам прироста длины тела (ПД -0,65 сигмы), но уступают им по поперечному развитию тела 
(обхват груди), т.е. более акселерированы по длине тела и одновременно более лептосомны 



Этническое многообразие ростовых процессов сквозь призму полового диморфизма размеров тела… 

 129

сравнительно с мальчиками; у русских картина противоположная — девочки мало отличаются 
от мальчиков по темпам прироста длины тела, но значительно отстают от них по показателю 
поперечнго развития тела (ПД 0,90 сигмы). В итоговой строке таблицы «Объединенные дан-
ные» (усредненные по 14 парам рассматриваемых выборок) значения ПД свидетельствуют, что 
различия в этнических группах в среднем незначительно выше сравнительно с русскими груп-
пами, в первую очередь это касается обхвата груди, т.е. мальчики иноэтничных групп в среднем 
несколько более макросомны относительно девочек своих этнических групп, чем русские маль-
чики относительно русских девочек. 

Что касается погодовой динамики ПД. Для г. Салавата (рис. 3–5) наиболее стабильные 
значения ПД всех трех размеров (длина и масса тела, обхват груди) сквозь весь интервал на-
блюдений 3-7 лет имеют русские дети: русские мальчики незначительно опережают русских 
девочек по весоростовым показателям (значения ПД колеблются на уровне 0,1-0,3 сигмы) и 
несколько больше по обхвату груди (ПД 0,4-0,6 сигмы). У татар динамика ПД также «равномер-
на» и невелика, значения колеблются на уровне отметки -0,1–0,1 для длины тела, 0,0-0,1 для 
массы, и на уровне 0,3-0,6 сигм для обхвата груди. Т.е. уровень половых различий размеров 
тела для русских и татар Салавата мало меняется с возрастом и, в данном случае, незначи-
тельно отличается у татарских и русских пар выборок. Иная динамика ПД у башкирских детей: в 
5-летнем возрасте башкирские девочки значительно обгоняют мальчиков своей этнической 
группы по весоростовым показателям, в то время как в 3-4 года и в 6-7 лет соотношение разме-
ров между полами «классическое» - мальчики крупнее девочек. По обхвату груди половые раз-
личия сохраняются на уровне 0,4-0,6 сигмы на возрастном интервале 3-6 лет, как и для двух 
других этнических групп, но существенно возрастают у 7-летних детей до уровня 1,1 сигмы. 

 

    
 

Рис. 3. Возрастная динамика стандартизованных  
значений ПД длины тела русских (а), татарских (b)  

и башкирских (с) детей 3–7 лет г. Салавата.  
По оси X отмечен возраст в годах, по оси Y — половой 

диморфизм (дивергенция Кульбака). 
Fig. 3. Age dynamics of standardized values of sexual 

dimorphism of height of Russian (a), Tatar (b) and Bash-
kir (c) children aged 3–7 years of Salavat. Axe X — age, 
years, axe Y — sexual dimorphism (Kullback divergence). 

 
Рис. 4. Возрастная динамика стандартизованных  
значений ПД массы тела русских (а), татарских (b)  

и башкирских (с) детей 3–7 лет г. Салавата.  
По оси X отмечен возраст в годах, по оси Y — половой 

диморфизм (дивергенция Кульбака) 
Fig. 4. Age dynamics of standardized values of sexual 

dimorphism of weight of Russian (a), Tatar (b) and Bash-
kir (c) children aged 3–7 years of Salavat. Axe X — age, 

years, axe Y — sexual dimorphism (Kullback divergence).
 

Для Ненецкого н/о (ныне АО) в 1950-х гг. динамика ПД русских детей 2–6 лет очень незна-
чительна для длины (рис. 6) и массы тела, показатели колеблются вокруг нулевого уровня, т.е. 
сами половые различия невелики; по обхвату груди — чуть выше и составляют 0,2–0,7 сигмы. У 
ненецких детей динамика ПД по длине тела в целом стабильна и колеблется в коридоре ±0,1 сигма, 
по массе тела выражена ярче и уровни ПД составляют в 4 года -0,4 сигмы, т.е. ненецкие девоч-
ки в 4 года имеют существенно более плотное телосложение на фоне мальчиков своей этниче-
ской группы; в 6 лет половые различия составляют 0,4 сигмы, т.е. мальчики вновь опережают 
девочек. По обхвату груди динамика ПД в целом в противофазе к массе тела: небольшие отри-
цательные уровни в 3 и 6 лет и положительные в 4–5 лет.   
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Рис. 5. Возрастная динамика стандартизованных зна-
чений ПД окружности груди русских (а), татарских (b) 

и башкирских (с) детей 3–7 лет г. Салавата.  
По оси X отмечен возраст в годах, по оси Y — половой 

диморфизм (дивергенция Кульбака) 
Fig. 5. Age dynamics of standardized values of sexual 

dimorphism of chest girth of Russian (a), Tatar (b) and Bash-
kir (c) children aged 3–7 years of Salavat. Axe X — age, 

years, axe Y — sexual dimorphism (Kullback divergence).

 
Рис. 6. Возрастная динамика стандартизованных зна-

чений ПД длины тела детей коми (а), ненцев (b)  
и русских (с) 2–6 лет Ненецкого АО.  

По оси X отмечен возраст в годах, по оси Y — половой 
диморфизм (дивергенция Кульбака). 

Fig. 6. Age dynamics of standardized values of sexual 
dimorphism of height of Komi (a), Nenets (b) and Russian (c)

children aged 3–7 years of Nenets AO. Axe X — age, 
years, axe Y — sexual dimorphism (Kullback divergence).

 
Самый значительный размах динамики ПД зафиксирован для детей коми: от -0,4 до 0,7 сиг-

мы по длине тела, от 0 до 1,4 сигмы (!) по массе и от -0,4 до 0,9 сигмы (!) по обхвату груди. В 
случае детей коми наибольшая синхронность возрастной динамики половых различий отмеча-
ется для показателей скелетного развития — длины тела и обхвата груди с отрицательными 
уровнями в 4 года (-0,4 сигмы) и последующим восстановлением в 6 лет до нулевого уровня по 
длине тела и уровня 0,6 сигмы по обхвату груди. Одновременно для ПД массы тела также от-
мечается падение уровня с последующим восстановлением, но этот «цикл» имеет место годом 
раньше: минимум ПД (нулевой уровень) в три года сравнительно с четырьмя для скелетных 
размеров и максимум (1,4 сигмы) в пять лет сравнительно с шестью для скелетных размеров. 

 
Обсуждение 
Выявленные закономерности изменчивости межгруппового распределения ПД размеров 

тела в раннем детстве повторяют таковые для взрослого населения [Дерябин, 2008] и дефини-
тивного морфологического статуса (реализованного фенотипического статуса). Распределение 
ПД имеет примерно нормальную форму на фоне умеренных темпов роста в 3 года, как и рас-
пределение самих антропометрических показателей, с которыми антропологи имеют дело в 
повседневной практике. Симметричность распределения ожидаемо нарушается в первом дет-
стве в возрасте полуростового скачка (6 лет) на фоне увеличения скоростей роста, интенсив-
ность и точный хронологический возраст этого эффекта имеют популяционную специфику. Кар-
тина нормального распределения ПД показана и для детей грудного возраста в метаанализе с 
привлечением 77 этнотерриториальных выборок, охватывающих всю территорию бывшего 
СССР [Горбачева, Федотова, 2021], что позволяет, видимо, считать эту закономерность почти 
«сквозной» и достаточно устойчивой вне зависимости от возраста контингента, нарушаемой 
только в возрасте ростовых скачков (с оговоркой, что межгрупповые значения ПД размеров те-
ла детей подросткового возраста еще не были проанализированы авторами).  

Корреляции стандартизованных уровней ПД размеров с усредненными значениями самих 
размеров различаются по знаку у мальчиков и девочек и в раннем, и первом детстве — поло-
жительные ассоциации для мальчиков и отрицательные для девочек. Сходная картина описана 
для мальчиков и девочек грудного возраста, но величина достоверных связей в грудном воз-
расте колеблется в узком коридоре 0,32–0,37 и касается только обхватных размеров (головы и 
груди). Одновременно для взрослых обсуждаемые корреляции имеют положительный знак и 
для мужчин, и для женщин, но в первом случае уровень корреляций средний (0,4), во втором 
пренебрежимо малый (0,1), что, видимо, отражает больший консерватизм фенотипической из-
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менчивости женщин. Таким образом, у взрослых с реализованным фенотипическим потенциа-
лом вклад размеров тела в их ПД обеспечивается практически полностью соматической измен-
чивостью мужской части выборки, у детей на старте постнатального онтогенеза вплоть до по-
луростового скачка, на фоне активного становления фенотипического статуса,— изменчиво-
стью представителей обоего пола. 

Средние уровни стандартизованных значений ПД размеров тела в раннем и первом детст-
ве невелики, колеблются в интервале от 0,11 до 0,55 и достоверно не различаются по разным 
системам признаков. Аналогичный уровень ПД и отсутствие различий в зависимости от «со-
держания» признака зафиксирован и для детей грудного возраста. Эти цифры значительно от-
личаются от абсолютных уровней ПД дефинитивных скелетных размеров тела и жировых скла-
док взрослых — 1,7–2,2 [Дерябин, 2008]. У взрослых ПД для скелетных размеров имеет поло-
жительный знак, для жировых складок отрицательный, что маркирует дифференцированные по 
полу стратегии динамики состава тела — жировой и тощей массы, жировой как репродуктивно-
го ресурса женщин и тощей как ресурса физической крепости мужчин. В нашем массиве данных 
жировые складки отсутствуют и знаки ПД в основном положительные. Отдельные отрицатель-
ные значения ПД маркируют не разный по полу биологический статус компонентов тела (тощая 
vs жировая масса), но разный по полу темпоритм ростовой динамики, связанный, очевидно, не 
только с этногенетическими различиями, но и с этнокультурными и другими возможными неуч-
тенными факторами. Так, для выборок Чебоксар 1981 г. отмечается некоторая макросомизация 
русских девочек относительно мальчиков, что свидетельствует об их относительно более высо-
кой ростовой активности; на фоне «классических» половых различий детей-чувашей — мальчи-
ки крупнее девочек. При этом для выборок Чебоксар 1961 г. этнических различий по ПД не вы-
явлено, мальчики обеих этнических групп несколько крупнее девочек своих этнических групп.  
Причину вариаций возрастной динамики ПД для детей 1981 г., таким образом, следует искать 
не в этногенетических различиях, но в каких-то социально-экономических факторах или иных 
особенностях выборки. Аналогичное изменение вектора половых различий размеров тела приво-
дится для новорожденных г. Барановичи, Беларусь: для выборок новорожденных 1971 г. обсле-
дования показатели длины тела, окружностей головы и груди у девочек значительно превышали 
показатели мальчиков (P < 0,001) [Боом, 2019], для современных новорожденных г. Барановичи 
спустя 40 лет соотношение размеров по полу «классическое», т.е. мальчики крупнее девочек. 

Этнические особенности ростовых процессов фиксируются при рассмотрении материалов 
под бóльшим увеличением, «точечно» для отдельных экологических ниш. Этническую специ-
фику паттернов динамики ПД подтверждают результаты анализа погодовой динамики ПД раз-
ных этнических групп в единой экологической нише для возрастного отрезка, охватывающего 
всю последовательность возрастов раннего и первого детства. Полученные динамические кри-
вые свидетельствуют о достаточно синхронных по полу темпах роста русских детей в разных 
экологических нишах — Ненецкий АО, самый малонаселенный субъект РФ, входящий в состав 
сухопутных территорий Арктической зоны РФ, и г. Салават, крупнейший промышленный центр 
Башкортостана, расположенный в зоне умеренно континентального климата. Аналогичную по 
полу синхронность ростовых процессов обнаруживают татары г. Салавата и ненцы Ненецкого 
АО. Одновременно у башкир г. Салавата и коми Ненецкого АО половые различия в темпах рос-
та значительнее, в частности, отрицательные значения ПД весоростовых показателей у детей 
башкиров в 5 лет и отрицательные значения ПД скелетных размеров у 4-летних детей-коми, 
т.е. в возрастах, предшествующих полуростовому скачку. Это, видимо, закономерные явления, 
которые могут иметь следующую причину: активизации ростовых процессов предшествует фаза 
дифференцировок в сочетании с замедлением темпов роста, некоторым краткосрочным тормо-
жением роста, для обнаружения которого данные массовых поперечных исследований недос-
таточно чувствительны из-за значительного разнообразия индивидуальной скорости ростовых 
процессов. Тем не менее для некоторых однородных по этническому составу региональных 
групп такое торможение зафиксировано — для мальчиков-латышей Риги в 4,5 года и мальчиков-
узбеков Ташкента в 5 лет [Сонькин, 2006]; в приведенных ростовых исследованиях, помимо про-
чего, динамика показателей фиксировалась с полугодовым интервалом. Не исключено, что имен-
но это торможение ростовой активности перед полуростовым скачком у мужской части выборок и 
фиксируют наши материалы по детям-башкирам в 5-летнем возрасте и детям-коми в 4-летнем. А 
короткий период торможения ростовой активности перед полуростовым скачком в других груп-
пах пришелся, возможно, на промежуточные возрасты 4,5 или 5,5 года, к тому же был «смазан» 
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меньшей однородностью выборок — и не мог быть установлен. Напомним, что региональные 
ростовые стандарты для возрастного периода 3–6 лет часто, но далеко не всегда делаются 
гигиенистами с интервалом в полгода, что, видимо, более точно отражает паттерны ростовой 
активности в раннем и первом детстве. Хотя обычно для задач ауксологических исследований, 
для целей антропологической стандартизации годовые интервалы оказываются вполне инфор-
мативны [Дунаевская, 1974]. 

Проблеме динамики темпов онтогенеза и размеров тела детского населения разных этно-
территориальных групп, этнической специфики морфофункционального статуса детей и молоде-
жи юношеского возраста посвящен большой блок ауксологической литературы, в том числе са-
мой современной [Пермякова и др., 2022; Sineva et al, 2017; Negasheva et al., 2018; Козлов и др., 
2020; Batzevich et al., 2018a, 2018b; Бацевич и др., 2020; Godina et al., 2017, 2019, 2021]. Однако в 
подобных работах редко уделяется специальное внимание проблеме полового диморфизма 
морфофункционального статуса и ростовых процессов как количественной характеристике и мар-
керу межгруппового разнообразия. В настоящей работе подтверждено, что ПД размеров тела 
является, вне зависимости от возраста обследованного контингента, самостоятельным информа-
тивным количественным индикатором межгруппового соматического разнообразия, маркируя 
разные стратегии адаптации и разную экочувствительность мужского и женского пола в целом 
[Зимина, 2019; Stinson, 1985; Stulp et al., 2012; Morrow, 2015], в том числе в связи с этническим 
фактором [Дерябин, 2008; Зимина, 2019; Holden, Mace, 1999; Marini et al., 2005; Ozer et al., 2011]. 

 

Заключение 
Изменчивость ПД в раннем и первом детстве имеет примерно нормальную форму распре-

деления, как и сами антропометрические показатели. Достоверные корреляции стандартизо-
ванных уровней ПД размеров со средневыборочными значениями самих размеров имеют раз-
ные знаки у мальчиков и девочек — положительные в первом случае, отрицательные во вто-
ром, что можно рассматривать как подтверждение вклада соматическоой изменчивости детей 
обоего пола в формирование половых различий. 

Разные по полу стратегии адаптации касаются не только представителей дефинитивного 
возраста с реализованным фенотипом, но и детей в процессе роста и развития. Итоги работы 
указывают на важность корректной и строгой организации материала при анализе механизмов 
роста в раннем и первом детстве. Метаанализ массивов данных не дает, видимо, исчерпываю-
щего представления о соотносительной динамике ростовых процессов этнических групп на фо-
не достаточно высоких скоростей роста в целом в периоде раннего и первого детства. Однако 
при рассмотрении данных под бóльшим увеличением — «точечное» локальное сравнение ог-
раниченного числа этнических групп одной экологической ниши — ПД позволяет выявить меж-
групповую специфику ростовой динамики. Например, известную синхронность по полу ростовой 
динамики у русских детей, когда люфт между абсолютными значениями размеров тела остает-
ся достаточно стабильным и незначительным на протяжении рассматриваемого периода онто-
генеза. Причем половые различия размеров тела мало меняются от одной выборки русских к 
другой (табл. 2), за исключением обсужденной выше выборки Чебоксар 1981 г., при том что са-
ми выборки каждый раз оказываются в иноэтничной (чужеродной) культурной среде (католиче-
ская Рига, исламский Ташкент, Казань с переплетением православия и ислама суннитского тол-
ка) и непривычной климатической среде (от Якутска в зоне вечной мерзлоты до субтропическо-
го Ташкента). Связь ПД с экологическими факторами будет рассмотрена в отдельной публика-
ции, а в настоящей работе эти факты проливают, по-видимому, некоторый свет на причины эт-
нических различий ростовых процессов, в частности этногенетические, этнокультурные. Воз-
можно, экономические — социальный статус семей: низкий 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, 2013; Bogin et al., 
2017]. Синхронность по полу ростовой динамики зафиксирована также для некоторых иноэт-
ничных групп. Для других иноэтничных групп, видимо, наиболее гомогенных по этническому 
составу, с помощью динамики ПД размеров тела удалось зафиксировать хорошо известный из 
возрастной физиологии эффект торможения ростовой активности перед полуростовым скачком, 
который приходится на дифференцированный по популяциям хронологический возраст. 

Таким образом, описание процесса формирования окончательных/дефинитивных половых 
соматических различий на восходящем отрезке онтогенеза представляет собой достаточно 
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трудоемкую, но актуальную задачу в контексте поиска дополнительных информативных марке-
ров межгрупповой изменчивости и анализа механизмов онтогенеза в целом. 

 
Финансирование. Исследование выполнено в рамках темы НИР «Антропология евразийских попу-
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Ethnic variability of growth processes through the prism of sexual dimorphism  
of body dimensions (based on data of early and first childhood children) 

Abstract. The study deals with the process of forming of the level and vector of sex somatic differences 
through early and first childhood, specific peculiarities of sexual dimorphism at 3–6 years of age as compared to 
the sexual dimorphism of adults, ethnic heterogeneity of sexual dimorphism dynamics of main anthropometric 
dimensions (height, weight, chest girth); most adequate algorithms of analysis of data considering age peculiari-
ties. Generalization of vast material on children of Russia and former USSR of 1950s–2010s (over 200 samples) 
allowed to describe convincing conformities of intergroup distribution of sex somatic dimorphism; different by 
sex vector of significant correlations of standardized levels of sexual dimorphism of dimensions with average 
population values of dimensions themselves — positive for boys , negative for girls, which may be interpreted as 
confirmation of the contribution of somatic variability of both sexes to forming of sexual differences. When ana-
lyzed of data locally, under greater enlargement, sexual dimorphism allowed to estimate inter-ethnic specificity of 
somatic growth dynamics. In particular, definite sex synchrony of growth dynamics of Russian children regardless 
of the ecological niche of development through early and first childhood; similar synchrony for some groups of 
different ethnicity. To fix well known in age physiology effect of decreasing of growth activity before semigrowth 
spurt, which chronological age differs between populations, for the case of more homogeneous groups. Thus, the 
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results show the sensitivity of sexual dimorphism of body dimensions as the informative indicator of ethno-
territorial diversity of somatic status and growth dynamics through early and first childhood. 

Keywords: auxology, total body dimensions, intersex distinctions, children aged 3 and 6 years, wide 
specter of ethnic groups, anthropological variability. 
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