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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА РАЗМЕРОВ 

ТЕЛА НА ВОСХОДЯЩЕМ ОТРЕЗКЕ ОНТОГЕНЕЗА ОТ 1 МЕСЯЦА  
ДО 17 ЛЕТ (ПО МАТЕРИАЛАМ МОСКВЫ) 

 
 
Материал и методы. В качестве «модельной» выборки привлечены антропометрические 

материалы по дошкольникам и школьникам Москвы от 1 года до 17 лет, обследованным авто-
рами в 2005-2006 гг., и материалы по детям грудного возраста от 1 до 12 месяцев, собранные 
на базе архивов роддомов и детских поликлиник Москвы в 2007-2008 гг. Для количественной 
оценки величины полового диморфизма использована дивергенция Кульбака, аналог расстояния 
Махаланобиса.  

Результаты. Для габаритных размеров тела (длина, масса, обхват груди) закономерно-
сти динамики полового диморфизма сходны. В первом полугодии жизни величина полового ди-
морфизма увеличивается до уровня 0,6-0,8 сигмы. Далее величина полового диморфизма 
уменьшается до минимальных уровней 0,1-0,2 сигмы в возрасте 10-12 лет, а к 17 годам она 
возрастает, так как мальчики, находящиеся еще в стадии активных ростовых процессов, 
опережают по уровню габаритных размеров тела девочек. Значения величин диаметра плеч 
несколько выше у мальчиков на возрастном интервале 1–13 лет, далее величина полового ди-
морфизма растет, достигая в 17 лет значения 2,3 сигмы. Величина полового диморфизма по 
диаметру таза колеблется в узком коридоре от минимума -0,05 сигмы в 11-15 лет до 0,25 сиг-
мы – в возрасте 6 лет и в 17 лет. Спецификой возрастной динамики величины полового ди-
морфизма жировой складки под лопаткой являются ее небольшие отрицательные значения на 
всем отрезке онтогенеза от 1 года до 12 лет. С 12 лет половые различия нарастают за счет 
более интенсивного накопления жироотложения у девочек, и к 17 годам величина полового ди-
морфизма достигает величины -0,8 сигмы.  

Заключение. Возрастная изменчивость является важнейшим фактором динамики полово-
го диморфизма размеров тела на протяжении онтогенеза и зависит от разных по полу темпов 
морфофункциональной дифференцировки на отрезке восходящего онтогенеза. Дефинитивные 
особенности полового диморфизма формируются преимущественно в подростковом периоде 
онтогенеза. Динамика полового диморфизма имеет свои особенности для габаритных размеров 
тела, показателей поперечного скелетного развития и показателей жироотложения, имеющих 
разное адаптивное значение. 

Ключевые слова: ауксология; половой диморфизм; дивергенция Кульбака; габаритные 
размеры тела; поперечное скелетное развитие; жировые складки 
  



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 3/2021: 33-43 • 

•• Moscow University Anthropology • 
Bulletin  • 2021, no. 3, pp. 33-43 • 

 

34 

Введение 
Качественное направление морфологиче-

ских различий, соответствующих типично жен-
скому и типично мужскому вариантам, совер-
шенно определенно и состоит в большем разви-
тии скелетно-мускульного компонента при более 
слабом развитии жироотложения во втором слу-
чае. Объективное изучение межполовой вариа-
ции интегративных показателей телосложения, 
учитывающих высокие взаимные внутригруппо-
вые корреляции размеров тела, позволило сде-
лать вывод, что изменчивость андро-
гинекоморфного ряда существенно отличается 
от внутригрупповой изменчивости других сома-
тических показателей [Дерябин, 2003]. Если 
обычно соматическая изменчивость характери-
зуется унимодальной по форме и непрерывной 
вариацией, то андро-гинекоморфия отличается 
наличием отчетливой двувершинности своего 
распределения. По существу, здесь речь идет о 
двух отдельных и характерных для двух полов 
унимодальных распределениях с очень неболь-
шой взаимной трансгрессией. Таким образом, 
андро-гинекоморфный ряд является не само-
стоятельной внутригрупповой закономерностью 
непрерывной вариации телосложения, а должен 
считаться, скорее, свойством межгрупповой из-
менчивости строения тела, в то время как пер-
вые работы, предлагавшие оперировать особой 
соматологической осью «андрогинии», обсужда-
ли ее непрерывную вариацию [Матес, 1927; 
Tanner, 1951; Zerssen, 1964]. 

Однако процесс формирования этих 
взрослых морфологических характеристик (ком-
плексов) на протяжении восходящего онтогене-
за, временные особенности этой динамики и ко-
личественные характеристики уровня половых 
различий далеко не так однозначны. Целью 
настоящей работы является анализ динамики 
полового диморфизма, (ПД) основных размеров 
тела у детей сквозь восходящий период онтоге-
неза от 1 месяца до 17 лет и его количественное 
описание. Половой диморфизм морфологиче-
ских показателей является важнейшим индика-
тором адаптивных процессов и этно-
территориальной специфики ростовых процес-
сов. Рассматриваемая авторами выборка может 
в дальнейшем служить точкой отсчета или 
неким «эталоном» для оценки популяционной  

 
пространственно-временной изменчивости пока-
зателя полового диморфизма соматических 
размеров на восходящем отрезке онтогенеза. 

Настоящее исследование является частью 
большого цикла работ по систематическому изу-
чению изменчивости показателей полового ди-
морфизма размеров тела на всем отрезке вос-
ходящего онтогенеза от новорожденности до 
юношеского периода в связи с возрастным, вре-
менным, этническим, экологическими в широком 
смысле факторами на материалах РФ. Подоб-
ное всеохватное исследование динамики поло-
вого диморфизма соматических показателей 
детей в процессе роста осуществляется впер-
вые в отечественной антропологии, хотя част-
ные случаи динамики полового диморфизма до-
ступны в ряде ауксологических работ для от-
дельных этно-территориальных и возрастных 
групп и отдельных показателей. По материалам 
публикаций мировой литературы, имеющих де-
ло, в связи с понятным ограничением формата 
статей, с частными аспектами большой темы 
динамики полового диморфизма (ПД) в процессе 
роста, отмечается специфика изменчивости ПД 
в разных экологических нишах и популяциях ми-
ра, что рассматривается в разделе «Обсужде-
ние» [Gustafsson, Lindenfors, 2004; Gustafson et 
al., 2007; Greil, 2006; Greil, Lange, 2007; Ozer et 
al., 2011; Shin et al., 2012; Blum, 2014; German, 
Hochberg, 2020]. Отметим, что оценка точного 
вклада отдельных факторов в изменчивость ПД 
размеров тела в ростовом периоде является 
задачей практически невыполнимой, к ее реше-
нию можно лишь асимптотически приближаться. 
На этом пути важное значение имеет опыт ана-
лиза ростовых процессов каждой отдельно взя-
той популяции/выборки и методически четкая 
организация эксперимента. Важным шагом в 
этом контексте является предлагаемое в насто-
явшей работе создание эталонной выборки. Те-
ма изменчивости полового диморфизма как мар-
кера адаптивных процессов приобретает новую 
остроту в современной антропогенной среде, 
диктующей принципиально новые требования, 
не существовавшие в природной экологической 
нише на протяжении всей истории нашего вида, 
и размывающей дихотомию полов, определяя 
единый универсальный вектор адаптации. 
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Материалы и методы 

Для выявления закономерностей динами-
ки показателя полового диморфизма размеров 
тела сквозь восходящий отрезок онтогенеза от 1 
месяца до 17 лет привлечены собранные авто-
рами поперечным методом материалы по мос-
ковским детям, обладающие свойствами мо-
дельной выборки – исчерпывающе широкий 
спектр возрастов, представительность половоз-
растных групп (около 100 человек на каждую по-
ловозрастную группу), временная однородность 
материала (Москва, начала XXI века: 2005-2008 
гг.); единое авторство материала, обеспечиваю-
щее отсутствие методических погрешностей. Годы 
рождения обследованных дошкольников и школь-
ников: 1988–2005, детей грудного возраста: 2007–
2008. Массив данных на возрастном отрезке 1-17 
лет обследован непосредственно авторами статьи 
на базе детских садов и школ Южного, Юго-
Восточного, Восточного и Западного администра-
тивных округов (АО) города Москвы с соблюдением 
принятых этических норм и получением информи-
рованного согласия родителей. Обследование го-
довалых детей дополнительно проводилось в дет-
ских поликлиниках в диспансерные грудничковые 
дни. Данные по грудным детям более раннего воз-
раста от 1 до 12 месяцев собраны по материалам 
медицинских карт на базе детских поликлиник и 
роддомов. 

Морфологическая программа для детей 1-
17 лет включала стандартные антропометриче-
ские измерения – продольные скелетные разме-
ры, диаметры, обхваты корпуса и сегментов ко-
нечностей, жировые складки под лопаткой и на 
трицепсе, массу тела. Для детей грудного воз-
раста (1-11 месяцев) программа ограничена, по 
понятным причинам, четырьмя основными пока-
зателями физического развития – длина и масса 
тела, обхваты головы и груди.  

Для количественной оценки величины по-
лового диморфизма использована дивергенция 
Кульбака [Кульбак, 1967], аналог расстояния 
Махаланобиса. Для одномерного варианта 
стандартизованная величина полового димор-
физма некоторого признака с использованием 
формулы Кульбака будет выглядеть следующим 
образом: 

 

 
где Xm, Sm, Xf и Sf - значения средних 

арифметических величин и средних квадратиче-
ских отклонений для мужского и женского пола 
соответственно. Знак ± принимает значение (+) 
при Xm > Xf или (-) при Xm < Xf. Выражение при-
знаков в долях средних квадратических откло-
нений обеспечивает их полную сравнимость вне 
зависимости от их размерности, абсолютной вели-
чины, степени внутригрупповой вариабельности и 
позволяет решить вопрос об уровне достоверности 
морфологических различий - случайная величина 
нормированных различий при объемах выборок 
около 100 наблюдений составляет примерно 0,2-
0,3 «сигмы», неслучайная превышает уровень 
0,3 «сигмы».  

Метод предложен и апробирован для ана-
лиза материалов именно ростовых исследова-
ний ведущим биометриком московской школы 
антропологии Василием Евгеньевичем Дерябиным 
[Дерябин и соавт., 2006]. Авторы с благодарностью 
и педантизмом следуют предложенному им алго-
ритму и популяризируют его. Безусловное досто-
инство метода — возможность статистически 
достоверно оценить количественные межполо-
вые различия. 

 
 

Результаты 
На рисунках 1-6 представлена динамика 

показателя полового диморфизма основных ан-
тропометрических размеров тела детей на широ-
ком возрастном интервале от 1 месяца до 17 лет, 
включающем разные по биологическому содер-
жанию периоды восходящего онтогенеза: грудной 
и ранний возраст, первое и второе детство, под-
ростковый и начало юношеского периода. 

Для габаритных размеров тела (длина, 
масса, обхват груди) закономерности динамики 
полового диморфизма очень сходны. Прежде 
чем переходить к обсуждению графиков, напом-
ним, что новорожденные мальчики в среднем не-
сколько крупнее девочек, что связано с разной по 
полу ценой адаптации к материнскому организму 
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в период внутриутробного роста [Боташева с со-
авт., 2014; Antoszewska, Wolanski, 1992; Wells, 
2007; Gonzalez et al., 2018; Galjaard et al., 2019]. 
Этнотерриториальная изменчивость нормирован-
ной величины показателя полового диморфизма 
основных размеров тела новорожденных (длина и 
масса, обхваты головы и груди) колеблется на 
уровне 0,3 сигм и несколько увеличивается в горо-
дах-миллионниках, условия жизни в которых бла-
гоприятствуют увеличению весоростовых показа-
телей младенцев мужского пола, что более по-
дробно рассмотрено на материалах РФ и бывшего 
СССР [Горбачева с соавт., 2021; Федотова, Горба-
чева, 2021]. Временная изменчивость полового 
диморфизма весоростовых показателей также ко-
леблется на уровне 0,3 сигм, а наиболее чувстви-
тельным к временному/секулярному фактору ока-
зывается показатель полового диморфизма об-
хвата головы, уменьшающийся от уровня 0,4 сиг-
мы до уровня 0,15 сигм на историческом интервале 
1960-е годы – настоящее время за счет большей 
чувствительности к влиянию факторов среды и бо-
лее заметной децелерации размера у мальчиков. 

Как видно на графиках (рис. 1-3), уровень 
полового диморфизма еще увеличивается за счет 
более интенсивного прироста показателей длины 
и массы тела и обхвата груди у мальчиков в мла-
денческом периоде онтогенеза вплоть до 6-8 ме-
сяцев грудного периода, величина полового ди-
морфизма размеров достигает к этому возрасту 
0,6-0,8 сигмы. Далее эта величина уменьшается, 
достигая минимальных уровней 0,1-0,2 сигмы в 10-
12 лет, когда у девочек происходит интенсивное 
пубертатное ускорение ростовых процессов, кото-
рое у мальчиков приходится на более поздние 
сроки. К 17 годам мальчики, находящиеся еще в 
стадии активных ростовых процессов, опережают 
по уровню габаритных размеров тела девочек, 
ростовые процессы которых стабилизировались и 
практически завершены. Показатели полового ди-
морфизма в этом периоде онтогенеза достигают 
значений 0,6 сигмы для обхвата груди, 0,8 сигмы – 
для массы тела и 1,8 сигмы – для длины тела. Та-
ким образом, колебания величины полового ди-
морфизма на рассматриваемом возрастном ин-
тервале наиболее велики для показателя длины 
тела в сравнении с массой тела и обхватом груди. 

 

 
Рисунок 1. Возрастная динамика средних значений 

(левая ось Y) и полового диморфизма (правая  
ось Y) длины тела (см) московских детей  

от 1 месяца до 17 лет*  
Figure 1. Age dynamics of average values (left axis Y) 
and sexual dimorphism (right axis Y) of height (cm) 

 in Moscow children aged 1 month – 17 years* 
Примечания. * – На интервале 1-17 лет рассмат-

риваются одногодовые группы, на интервале 1-12 меся-
цев – месячные группы. 
Notes. * – The interval 1-17 years includes one-year 
groups, the interval 1-12 months – one-month groups. 
 

 
Рисунок 2. Возрастная динамика средних значений 

(левая ось Y) и полового диморфизма (правая  
ось Y) массы тела (кг) московских детей  

от 1 месяца до 17 лет* 
Figure 2. Age dynamics of average values (left axis Y) 
and sexual dimorphism (right axis Y) of weight (cm)  

in Moscow children aged 1 month – 17 years* 
Примечания. * – На интервале 1-17 лет рассмат-

риваются одногодовые группы, на интервале 1-12 меся-
цев – месячные группы. 

Notes. * – The interval 1-17 years includes one-year 
groups, the interval 1-12 months – one-month groups. 
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Рисунок 3. Возрастная динамика средних значений 

(левая ось Y) и полового диморфизма (правая  
ось Y) обхвата груди (см) московских детей  

от 1 месяца до 17 лет* 
Figure 3. Age dynamics of average values (left axis Y) 
and sexual dimorphism (right axis Y) of chest girth (cm)  

in Moscow children aged 1 month – 17 years* 
Примечания. * – На интервале 1-17 лет  

рассматриваются одногодовые группы, на интервале 
1-12 месяцев – месячные группы. 

Notes. * – The interval 1-17 years includes one-year 
groups, the interval 1-12 months – one-month groups.  
 
 

Отличия от описанной динамики можно 
отметить для диаметров плеч и таза, характе-
ризующих поперечное скелетное развитие те-
ла. Так, значения величин диаметра плеч (рис. 
4) незначительно выше у мальчиков на воз-
растном интервале 1 год – 13 лет и половой 
диморфизм составляет примерно 0,1-0,4 сиг-
мы. Далее вплоть до 17 лет уровень полового 
диморфизма активно увеличивается за счет 
существенно большей интенсивности прироста 
размера у мальчиков сравнительно с девочка-
ми и составляет в 17 лет очень значительную 
величину – 2,3 сигмы. Половой диморфизм по 
диаметру таза (рис. 5) колеблется в довольно 
узком коридоре: от минимума -0,05 сигмы в 
возрасте активных пубертатных процессов у 
девочек (в 11-15 лет) до 0,25 сигмы – в воз-
расте 6 лет на фоне более заметного полуро-
стового скачка у мальчиков и в 17 лет на фоне 
продолжающихся достаточно интенсивных ро-
стовых процессов у мальчиков при стабилиза-
ции ростовых процессов у девочек. 

 

Спецификой возрастной динамики полово-
го диморфизма жировой складки под лопаткой 
(рис. 6) являются ее отрицательные значения 
сквозь весь рассматриваемый отрезок онтогене-
за (от 1 года до 17 лет). До периода пубертатно-
го ускорения роста (12 лет) различия в размерах 
между мальчиками и девочками невелики, поло-
вой диморфизм составляет не более 0,2 сигмы. 

 
 

Рисунок 4. Возрастная динамика средних  
значений (левая ось Y) и полового диморфизма 

(правая ось Y) ширины плеч (см) московских  
детей от 1 года до 17 лет 

Figure 4. Age dynamics of average values (left axis 
Y) and sexual dimorphism (right axis Y) of biacromial  
diameter (cm) in Moscow children aged 1- 17 years 

 

 
Рисунок 5. Возрастная динамика средних  

значений (левая ось Y) и полового диморфизма 
(правая ось Y) диаметра таза (см) московских 

детей от 1 года до 17 лет  
Figure 5. Age dynamics of average values (left axis 

Y) and sexual dimorphism (right axis Y) of biiliac  
diameter (cm) in Moscow children aged 1-17 years 
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С 12 лет различия существенно нарастают за 
счет более интенсивного накопления жироотло-
жения у девочек, к 17 годам величина полового 
диморфизма достигает величины -0,8 сигмы. 

 

 
Рисунок 6. Возрастная динамика средних  

значений (левая ось Y) и полового диморфизма 
(правая ось Y) жировой складки под лопаткой 

(мм) московских детей 1-17 лет 
Figure 6. Age dynamics of average values (left axis 

Y) and sexual dimorphism (right axis Y) of  
subscapular skinfold (mm) in Moscow children  

aged 1-17 years 
 
 

Обсуждение 
Анализ возрастной динамики половых 

различий отдельных размеров тела показал, что 
половой диморфизм, свойственный взрослым 
женщинам и мужчинам, складывается преиму-
щественно в течение подросткового периода. 
Ранее на базе четырех серий литературных 
данных по московским школьникам 8-17 лет, об-
следованным в разные годы: 1960е, 1970е, 
1980е и 1990е годы, показано [Дерябин с соавт., 
2006], что общий «универсальный» вид возраст-
ных изменений нормированной величины поло-
вого диморфизма у детей 8-16 лет для размеров 
тела, зависящих преимущественно от развития 
костно-мускульного компонента, может быть 
описан параболой 4-го порядка с тремя точками 
перегиба линий динамики. Эти точки соответ-
ствуют концу второго детства с эффектом двойного 
перекреста ростовых кривых, первой половине 
подросткового периода с устранением последствий 
этого эффекта, и началу юношеского периода со 
снижением темпов увеличения половых различий. 

Одновременно для жировых складок характерен 
небольшой уровень и незначительная возраст-
ная динамика половых различий в течение вто-
рого детства и в начале подросткового периода, 
после чего происходит постепенное нарастание 
величины полового диморфизма, начиная при-
мерно с возраста 12 лет вплоть до достижения 
дефинитивных значений в юношеском периоде. 
Можно отметить, что для возрастного интервала 
8-17 лет динамика полового диморфизма раз-
меров тела по материалам, собранных авторами 
статьи при обследовании московских школьни-
ков в 2005-2006 гг. соответствует в целом тому 
же «универсальному» виду. Во всяком случае, 
момент изменения направления динамики поло-
вого диморфизма в первой половине подростко-
вого периода, когда начинается формирование 
дефинитивной величины полового диморфизма, 
на наших графиках виден определенно.  

Выявленное авторами существенное уве-
личение половых различий основных размеров 
тела в первом полугодии первого года жизни от-
ражает, в свою очередь, «революционность» 
процессов роста и развития в младенческом пе-
риоде онтогенеза, часто остающуюся за рамками 
внимания профессиональных антропологов. По 
материалам США, охватывающим возрастной 
отрезок от рождения до 18 лет, показан несколь-
ко иной, чем в нашей работе, алгоритм динамики 
полового диморфизма размеров тела: половые 
различия фиксируются не ранее чем в 1 месяц, 
достигают пика в 3 месяца, постепенно умень-
шаются к 24 месяцам, отсутствуют на протяжении 
периода детства и в явном виде устанавливают-
ся, когда мальчики вступают в пубертатный пери-
од [German, Hochberg, 2020]. Тем не менее, и в 
этой работе отмечается, что половой диморфизм 
возрастает на фоне максимальных скоростей роста 
в младенчестве и подростковом возрасте. В немец-
ких работах, анализирующих половой диморфизм 
размеров тела на протяжении возрастного перио-
да от 0 до 65 лет [Greil, 2006; Greil, Lange, 2007], 
также обсуждаются дифференцированные по 
полу темпы скоростей роста на восходящем 
отрезке онтогенеза как важнейшая причина 
формирования полового диморфизма. Описы-
ваются разные паттерны формирования полового 
диморфизма для признаков разной природы (про-
дольные, обхватные размеры, подкожное жиро-
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отложение) в связи с поло-специфическими 
темпами роста, что хорошо согласуется с ре-
зультатами нашей работы. Таким образом, 
половой диморфизм как популяционная ха-
рактеристика в конкретном хронологическом 
возрасте является производной не только форми-
рования поло-специфических особенностей физи-
ческого статуса, но и производной поло-
специфических скоростей роста на протяжении 
последовательных стадий биологического раз-
вития.  

Наиболее значимы возрастные колебания 
полового диморфизма и дефинитивные разли-
чия полового диморфизма по показателям ске-
летного развития – длины тела как интегратив-
ного показателя скелетного развития и ширины 
плеч как показателя пропорциональности тело-
сложения (узко-широкосложенности или лепто-
брахисомности) – составляющие порядка двух 
сигм. Заметим, что долгое время длина тела и 
особенно половой диморфизм по длине тела 
считались уверенными индикаторами качества 
среды, уровня экологического стресса и марке-
рами большей экосенситивности и пластичности 
мужского пола на фоне большей канализиро-
ванности женского [Blum, 2014]. Однако ряд ис-
следований опровергает эту распространенную 
точку зрения. По мнению Эвелет [Eveleth, 1975], 
основанном на анализе более двухсот этниче-
ских групп, принадлежащих к разным расовым 
типам, половой диморфизм по длине тела имеет 
сильную генетическую компоненту, не позволя-
ющую использовать его как маркер физического 
здоровья и нутритивного статуса популяции. 
Анализ динамики длины тела и полового ди-
морфизма по длине тела у населения Швеции 
на протяжении длительного исторического вре-
мени с X по XX столетие [Gustafsson, Lindenfors, 
2004; Gustafson et al., 2007] не выявил достовер-
ной секулярной динамики по показателю длины 
тела на протяжении X-XVII веков. Одновременно 
явное увеличение показателя длины тела на 
протяжении ХХ столетия, как ответ на улучше-
ние условий жизни, в равной мере затронуло 
оба пола, достоверных ассоциаций между абсо-
лютными показателями длины тела и величина-
ми полового диморфизма выявлено не было. 
Это расходится с тезисом о большей чувстви-
тельности длины тела мужчин к внешним фак-

торам и усилении полового диморфизма на 
фоне увеличения длины тела. Отсутствие секу-
лярных изменений полового диморфизма по 
длине тела описано также для населения Кореи 
на длительном историческом отрезке от средних 
веков до современности [Shin et al., 2012] и Ана-
толии (Турция) [Ozer et al., 2011]. В целом про-
блема разной биологической резистентности 
полов к экологическим факторам сохраняет 
свою актуальность и не имеет окончательного 
решения, поскольку предполагает влияние 
большого комплекса параметров экологической 
ниши, едва ли поддающихся исчерпывающему 
учету в случае каждой конкретной популяции. 
Здесь уместно также вспомнить, что соматические 
свойства, связанные с поперечным развитием му-
скулатуры и формой локомоторного аппарата в 
целом, у молодых мужчин в полной мере склады-
ваются, в отличие от прочих соматических 
свойств, лишь к концу юношеского периода 
[Дерябин, 2008; Wells, 2007]. Маркерами в пол-
ной мере сложившегося локомоторного аппара-
та в нашей работе являются как раз длина тела 
и диаметр плеч. Дефинитивные значения полово-
го диморфизма по этим показателям, насколько 17 
лет можно считать в данном случае дефини-
тивным статусом, максимальны на фоне других 
рассматриваемых соматических признаков.  

Значения полового диморфизма для жи-
ровой складки под лопаткой имеют инвариант-
ный «дефинитивный статус» или отрицательные 
значения, незначительные по величине до 
подросткового возраста и существенно возрас-
тающие на завершающем отрезке восходящего 
онтогенеза. Напомним, что жироотложение 
является не только универсальным эволюцион-
но обоснованным энергетическим ресурсом 
жизнедеятельности, но и дополнительным 
резервом женской половины человечества, 
обеспечивающей репродуктивную функцию ви-
да в целом [Wells, 2010]. Это обстоятельство 
предполагает бóльшую канализированность и 
значительно меньшую вариабельность показа-
телей у женщин [Marirni et al., 2005]. 

Нельзя не упомянуть, что величина по-
лового диморфизма размеров тела и свойств 
телосложения в юношеском периоде может 
считаться находящейся в динамике становле-
ния дефинитивных уровней различий, полно-
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стью проявляющихся уже в зрелом возрасте 
[Дерябин, Негашева, 2005].  

На модельном примере выборки взросло-
го сельского населения Беларуси было показано 
[Зимина, 2019], что возрастная изменчивость 
значительно влияет на соотношение размеров 
разных признаков между полами также и у 
взрослых, что необходимо учитывать при 
сравнении разновозрастных групп. Величина 
коэффициента полового диморфизма в ран-
нем зрелом возрасте, до 40 лет, определяется 
бóльшим развитием мускулатуры у мужчин, в 
возрасте 50-60 лет модулируется увеличением 
жироотложения у женщин. 

 
 

Заключение 
Возрастная изменчивость является важ-

нейшим фактором динамики полового димор-
физма размеров тела на протяжении всего онто-
генеза и зависит от разных по полу темпов мор-
фофункциональной дифференцировки на отрез-
ке восходящего онтогенеза. А впоследствии от 
разной биосоциальной специфики представите-
лей мужского и женского пола, определяющей 
специфику направлений адаптации мужчин и 
женщин и неизбежно половую специфику сома-
тических комплексов. Дефинитивные особенно-
сти полового диморфизма формируются пре-
имущественно в подростковом периоде онтоге-
неза. Форма динамики полового диморфизма и 
его количественная интенсивность различаются 
для разных систем показателей. Система габа-
ритных размеров описывает общее развитие 
тела: длина тела – обобщенный статус скелет-
ного развития и ростовых процессов в целом; 
масса тела – обобщенный статус обменных про-
цессов организма; обхват груди маркирует 
функциональный статус дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем, имеющих эволюционно 
обоснованные связи с климатогеографическими 
факторам. Для этих показателей характерен 
наиболее интенсивный прирост на всем рас-
сматриваемом отрезке онтогенеза, наибольшее 
преимущество в ростовых процессах мальчики 
на фоне девочек имеют в грудном периоде в 6-8 
месяцев и в юношеском периоде. Для показате-
лей поперечного скелетного развития (диаметры 
плеч и таза), описывающих пропорциональность 

телосложения или координату узко-
широкосложенности (экто-мезоморфии), имею-
щую прямое отношение к конституциональному 
статусу в целом, характерен менее интенсивный 
рост, существенно меньшие значения полового 
диморфизма и слабо выраженная возрастная 
интенсивность его динамики. Е.Н. Хрисанфова 
[Хрисанфова, 2003] высказывала предположе-
ние, что конституциональный полиморфизм мо-
жет оказаться древнее, чем политипия Homo 
sapiens; начало его формирования восходит к 
раннему эректусу, тогда как большие расы со-
временного человека формировались в постпа-
леолитическое время; поэтому можно предпола-
гать, что раньше всего начала формироваться 
лептосомия/эктоморфия экваториалов. Для по-
казателей жироотложения (жировая складка под 
лопаткой), возникшего как эволюционный энер-
гетическим ресурс организма в процессе освое-
ния видом ойкумены, особенно актуальный для 
представителей женского пола в связи с процес-
сами воспроизводства, на всем протяжении рас-
сматриваемого периода отмечается «взрослый» 
статус полового диморфизма – величина разме-
ров больше у девочек сравнительно с мальчи-
ками, величина полового диморфизма соответ-
ственно имеет отрицательный знак, различия 
нарастают значительно с 12 лет в связи с актив-
ными пубертатными процессами у девочек. 
Полученные результаты соответствуют рассмат-
риваемым в мировой литературе наиболее 
общим закономерностям динамики полового 
диморфизма соматических показателей детей, 
подтверждая ее волнообразность, привязку 
всплесков уровня полового диморфизма к наибо-
лее бурным периодам развития в грудном и 
пубертатном возрастах, гетерогенность динамики 
соматических показателей и полового димор-
физма показателей с разным биологическим со-
держанием. Принцип дифференциального уча-
стия разных систем признаков в формировании 
единого вектора полового диморфизма на при-
мере рентгеноантропологических показателей 
обсужден подробно в работах О.М. Павловского 
[Павловский, 1981, 1987]; суммарная характе-
ристика группы в связи с этим может быть 
искажена взаимным погашением различий в 
отдельных признаках при попытке объедине-
ния в единый показатель.  
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AGE DYNAMICS OF SEXUAL DIMORPHISM OF ANTHROPOMETRIC 
DIMENSIONS THROUGH THE ASCENDING PERIOD OF  

ONTOGENESIS FROM 1 MONTH TO 17 YEARS  
(BASED ON MOSCOW DATA) 

 

Material and methods. The “model” sample is based on the data of Moscow preschool and school 
children aged 1-17 years, examined by the authors in 2005-06. The data on infants aged 1-12 months is 
collected on base of the archives of Moscow maternity hospitals and children’s hospitals in 2007-08. The 
quantitative estimation of the value of sexual dimorphism is based on Kullback divergence, the analogue of 
Makhalanobis distance. 

Одновременно итоги работы указывают на по-
пуляционную/выборочную специфику динамики 
полового диморфизма в отношении «критиче-
ских возрастов» и количественных значений 
показателя полового диморфизма. Настоящая 
выборка может служить точкой отсчета или 
неким «эталоном» для оценки популяционной 
пространственно-временной изменчивости 
полового диморфизма размеров тела, что явля-
ется предметом наших дальнейших исследований. 
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Results. For the total body dimensions (height, weight, chest girth) the pattern of dynamics of SD 
is similar. Through the first half of the infancy SD reaches 0.6-0.8 standard deviations. Further on SD de-
creases till minimal values of about 0.1-0.2 standard deviations at the age of 10-12 years. Up to 17 years, 
when boys experience yet active growth processes and outstrip the total body dimensions of girls, SD 
values increase. The values of biacromial diameter are slightly higher in boys as compared to girls 
through 1-13 years interval, further on SD increases to 2.3 standard deviations at 17 years of age. SD of 
biiliac diameter changes in a narrow corridor from -0.05 standard deviations at 11-15 years of age to 0.25 
standard deviations at 6 and 17 years. The specificity of age dynamics of SD of subscapular skinfold is small 
negative values through the 1-12 years interval; after 12 years sexual differences increase significantly due to 
intensive accumulation of fat tissue in girls and reach -0.8 standard deviation up to 17 years of age.  

Conclusion. Age variability is the important factor of the dynamics of SD of somatic traits through 
the whole ontogenesis and reflects sex differences in the ratio of morphofunctional differentiation during 
ascending ontogenesis section. Final peculiarities of SD are formed mainly in the adolescent period of 
ontogenesis. Dynamics of SD has differences for total body dimensions, indices of transversal skeletal 
development and indices of adiposity, having different adaptive sense. 

Keywords: auxology; sexual dimorphism; Kullback divergence; total body dimensions; transversal 
skeletal development; skinfolds 
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